
 

 
 

 



 

 

Содержание ООП НОО 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ           

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ «СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА № 3» 

 

1.1 Пояснительная записка                                                                    4 

1.1.1 Общая характеристика ООП НОО 12 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы ООП НОО 13 

1.2.1 Личностные и метапредметные результаты  15 

1.2.2 Предметные результаты 17 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

30 

1.3.1 Общие положения 30 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 33 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 62 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов 75 

2.1.1 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 75 

2.1.1.1 Русский язык 75 

2.1.1.2 Литературное чтение 182 

2.1.2 Предметная область «Иностранный язык» 308 

2.1.2.1 Иностранный (английский) язык 308 

2.1.3 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

369 

2.1.3.1 Родной язык (русский) 369 

2.1.3.2 Литературное чтение на родном (русском) языке 394 

2.1.4 Предметная область «Математика и информатика» 394 

2.1.4.1 Математика  422 

2.1.5 Предметная область «Обществознание и естествознание» 491 

2.1.5.1 Окружающий мир 491 

2.1.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики 546 

2.1.7 Предметная область «Искусство» 667 

2.1.7.1 Изобразительное искусство 667 

2.1.7.2 Музыка  685 

2.1.8 Предметная область «Технология» 694 

2.1.8.1 Технология  694 

2.1.9 Предметная область «Физическая культура» 708 

2.1.9.1 Физическая культура 708 

2.1.10. Программы курсов внеурочной деятельности 

 

722 

2.1.10.1. Программа курса внеурочной деятельности «Что? Где? Когда?» 

 

722 



 

2.1.10.2. Программа курса внеурочной деятельности «Моя родословная» 

 

730 

2.1.10.3 Программа курса внеурочной деятельности «Родник» 732 

2.1.10.4 Программа курса внеурочной деятельности «Чемпион» 735 

2.1.10.5 Программа курса внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся» 

737 

2.1.10.6 Программа курса внеурочной деятельности «Этикет поведения и 

общения» 

739 

2.1.10.7 Программа курса внеурочной деятельности «Наш театр» 742 

2.1.10.8 Программа курса внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» 744 

2.1.10.9 Программа курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» 747 

2.1.10.10 Программа курса внеурочной деятельности «Курс игровой деятельности» 749 

2.1.10.11 Программа курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 758 

2.1.10.12 Программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 764 

2.1.10.13 Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 768 

2.1.10.14 Программа курса внеурочной деятельности «Логика» 779 

2.1.10.15 Программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 784 

2.1.10.16 Программа курса внеурочной деятельности «Оригами» 789 

2.1.10.17 Программа курса внеурочной деятельности «За здоровьем в школу» 792 

2.1.10.18 Программа курса внеурочной деятельности «Я – патриот»» 797 

2.1.10.19 Программа курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 800 

2.1.10.20 Программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 804 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования  

807 

2.2.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника  

807 

2.2.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

809 

2.3 Рабочая программа воспитания 828 

2.3.1 Пояснительная записка 828 

2.3.2 Цели и задачи воспитания 830 

2.3.3 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 833 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 837 

2.3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 848 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план 851 

3.2. Календарный учебный график 855 

3.3 План внеурочной деятельности 856 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 863 

3.5 Система условий реализации ООП начального общего образования МАОУ 

СШ № 3 

866 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

867 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

877 

3.5.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

855 

3.5.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования 

887 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

905 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

908 

3.5.7. Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные 

ФГОС НОО на 2021-2025гг, по формированию необходимых условий 

реализации ООП НОО 

909 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

918 

Приложения   



4  

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ           ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3» 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Название 

образовательной 

организации 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3» создано в 1963 году. 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Ботаническая, д. 22а. 

Фактический адрес: г. Красноярск, ул. Ботаническая, д. 22а. 

 Лицензия на образовательную деятельность № 8291-л от 

28.10.2015г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 4377 от 

19.10.2015г. 

 

Нормативно-

правовая база, 

обеспечивающая 

реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 N 304-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

N 115; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22) и 

внесена в реестр примерных основных общеобразовательных 

программ (www.fgosreestr.ru) (далее ПООП НОО); 

 Указы Президента Российской Федерации: от 01.06.2012 № 

761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы»; от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-

эпидемиологические правила") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.07.2020 N 58824); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

http://www.fgosreestr.ru/
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 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28 

января 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"; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ МОиН РФ от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность"; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (с изменениями и дополнениями от 31.05.2011); 

 Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)»; 

 Концепция региональной системы оценки качества 

начального общего образования в Красноярском крае 

(утверждена министром образования Красноярского края 

03.08.2015); 

 Приказ Министерства образования Красноярского края № 

48-11-04 от 26.08.2015 «Об утверждении Порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» (в редакции приказа Министерства 

образования Красноярского края № 8-11-04 от 01.04.2020); 

 Концепция воспитания и социализации обучающихся 

города Красноярска на 2021-2025 гг.  (утверждена приказом 

городского управления образования № 315/п от 04.08.2021); 

 «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году», подготовленные 6 августа 2021 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ; 
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 Устав МАОУ «Средняя школа № 3» 

Цели реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальных классов целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 личностные результаты – готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты – освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

основной 

образовательной 

программы 

При формировании образовательной программы учитывалось 

следующее: 

 изменение при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребѐнка – переход к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 освоение новой социальной позиции, расширение сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитие 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 принятие освоение ребѐнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 формирование у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 изменение при этом самооценки ребѐнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

 моральное развитие, которое существенным образом связано 

с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, 

формируемые на данном уровне образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс 

в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 

в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности первого уровня общего образования. 

Системно-деятельностный подход является ведущим при 

реализации программы. Он предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального и поликультурного состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 
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видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного общего образования, среднего общего, 

профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 

и индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

 гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Структура основной 

образовательной 

программы 

Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел: 

  рабочие прогаммы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности); 

 программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования; 

 рабочая программа воспитания. 

Организационный раздел: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 характеристика условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Механизм 

рассмотрения, 

утверждения 

основной 

образовательной 

программы и 

внесения изменений 

ООП НОО рассмотрена на заседании педагогического совета 

утверждена приказом директора МАОУ СШ № 3 

Изменения в ООП НОО вносятся по мере необходимости с учетом 

действующего законодательства и нормативно-правовой базой. 
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Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) - это нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

ООП НОО МАОУ СШ № 3 разработана творческой группой, включающей в себя 

учителей начальной школы, педагогов – психологов, заместителей директора по УВР, ВР 

с учетом требований действующих нормативных документов. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

3» располагается на периферии жилого квартала, в микрорайоне Ботанический, посѐлок 

ГЭС и Таймыр. Около 30% учащихся проживают в частном секторе. Ситуация на 

микроучастке школы характеризуется отдаленностью от основных культурных центров 

города Красноярска. Школа является основным социокультурным центром, 

удовлетворяющим образовательные запросы населения. Основная образовательная 

программа начального общего образования школы разработана с учетом возможностей 

образовательной организации в реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта, особенностей состава участников образовательной 

деятельности. 

Начальное общее образование может быть получено: 

 в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (в 

очной, очно-заочной, заочной форме); 

 вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

Допускается различное сочетание форм получения образования и форм обучения. 

ООП НОО рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей и 

реализуется МАОУ СШ № 3 через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП НОО рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета, утверждена 

приказом директора МАОУ СШ № 3 и представлена на школьном сайте. При разработке 

ООП НОО использовались методические материалы для разработки основной 

образовательной программы начального общего образования для педагогических 

работников, реализующих обучение младших школьников по учебно-методическим 

комплексам «Школа России» (http://school-russia.prosv.ru), «Начальная школа XXI века» 

(https://shkolaveka.ru), «Перспектива» (https://prosv.ru/umk/perspektiva.html). 

 

Цели реализации ООП НОО.  
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

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

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

http://school-russia.prosv.ru/
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4. Возможность для коллектива МАОУ СШ № 3 проявить своѐ педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей при реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

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

организацию общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города).  

Для реализации целей и задач программы используются следующие технологии:  

• проблемно-диалогическая технология;  

• здоровьесберегающие  технологии;  

• проектные технологии;  

• технология продуктивного чтения.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся программа 

предусматривает: – учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в 

том числе этнокультурные; – внеурочную деятельность. 

Учебная нагрузка, расписание и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с требованиями государственных санитарных  эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений МАОУ СШ № 3. 

Основными участниками образовательных отношений являются: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители); 

- педагогические работники; 

- общественность (через участие в Наблюдательном  совете школы).  
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Для развития потенциала всех обучающихся в школе могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) адаптированные 

образовательные программы, индивидуальные учебные планы. 

В 1 – 4 классы МАОУ СШ № 3 зачислены обучающиеся, имеющие статус 

«обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (обучающийся с ОВЗ - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или психическом развитии, 

которые подтверждены психолого-медико-педагогической комиссией и препятствуют 

получению образования без создания специальных условий), и дети - инвалиды. Среди 

них - обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи; обучающиеся с задержкой 

психического развития; обучающиеся с иными ограниченными возможностями здоровья; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (далее – ИУП), в том числе на дому. 

Обучение учащиеся с ОВЗ организуется по адаптированным образовательным 

программам. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

закреплены в локальных актах МАОУ СШ № 3. 

ООП НОО – это внутренний образовательный стандарт, который способствует 

реализации права родителей (законных представителей) обучающихся на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества образования. 

Для педагогического коллектива ООП НОО определяет главное в содержании 

образования и способствует координации деятельности всех учителей начальной школы 

и других педагогических работников. 

ООП НОО регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, 

их всестороннее образование. 

ООП НОО МАОУ СШ № 3 строится на следующих принципах: 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования МАОУ СШ 

№ 3 программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

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

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 
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которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Основные механизмы реализации ООП НОО:  

 организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.); 

 привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к 

примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий; 

 использование индивидуальных учебных планов для отдельных обучающихся 

(ИУП). 

ООП НОО предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

1.1.1. Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО МАОУ СШ № 3 в соответствии с требованиями ФГОС НОО содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и ориентирован на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, включает: 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм и условия реализации ООП НОО. Организационный 

раздел включает: 

 учебный план начального общего образования МАОУ СШ № 3; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 
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 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МАОУ СШ № 3 или в которых МАОУ СШ № 3 принимает участие в учебном году 

или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

Рабочая программа воспитания является методическим документом и определяет 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МАОУ 

СШ № 3. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, 

в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

 пояснительная записка; 

 цель и задачи воспитания; 

 особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

 виды, формы и содержание деятельности; 

 основные направления самоанализа работы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой в МАОУ СШ № 3. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

НОО  

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

1. обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

2. являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса  в МАОУ СШ № 3 по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности);  

• рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МАОУ СШ № 3; 

• программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 
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различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися ООП НОО; 

• системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

 

Цель программы: ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:  

 сформировать личностные, регулятивные, познавательные универсальные 

учебные действия как основу всех учебных предметов; 

 сформулировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в рамках изучения 

учебных предметов. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся решать учебные и учебно-практические задачи, 

в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В соответствии с ФГОС НОО планируемые результаты обучающихся, освоивших 

ООП НОО следующие: 

 личностные, включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

Личностные результаты учащегося фиксируются в двух документах: 

характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдается выпускнику 

начальной школы, отражает его отличительные индивидуальные особенности, не только 

связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его 

характера, личностные качества. Характеристика включает в себя следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, средний, 

низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к 

учащемуся других детей. 

 

 метапредметные, включающие универсальные познавательные учебные действия 

(базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль). 

В соответствии с ФГОС НОО метапредметные результаты отражают базовый 

уровень планируемых результатов. Для оценки достижения метапредметных результатов 

обучения проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений 

учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого года 

обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе, в марте-апреле месяце, в 

течение одного урока. 
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 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

 

1.2.1. Личностные и метапредметные результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении НОО у 

выпускников будут сформированы личностные и метапредметные (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные) универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ СШ № 3 в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

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. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями (умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач): 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 



17  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями (умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером): 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями (умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания): 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

  

 1.2.2. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 
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предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

 

Русский язык 

Планируемые результаты обеспечивают: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета; 

7) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
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Литературное чтение 

Планируемые результаты обеспечивают: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» 

 

Родной язык 

Планируемые результаты обеспечивают: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

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

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 

желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному 

языку; 
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сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии 

и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

 слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 

(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 

словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 

своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; 

 аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить 

речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

 чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

 чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

Литературное чтение на родном языке 

Планируемые результаты обеспечивают: 



21  

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

 владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

 сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

 анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

 определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

 удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 
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 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 
 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Иностранный язык»  

 

Иностранный язык (английский) 

Планируемые результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 

4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными 

и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); 

читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 
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3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов МАОУ СШ № 3 и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Математика и 

информатика» 

 

Математика 

Планируемые результаты обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 
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3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» 

 

Окружающий мир 

Планируемые результаты обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) 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; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов МАОУ СШ № 3 и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 

в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 
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следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) 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; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России" или "Основы светской этики". 

Планируемые результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

обеспечивают: 

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 



28  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые 

в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Искусство» 

 

Изобразительное искусство 

Планируемые результаты обеспечивают: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
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5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

 

Музыка 

Планируемые результаты обеспечивают:  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Технология» 

 

Технология 

Планируемые результаты обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Физическая 

культура» 

 

Физическая культура 

Планируемые результаты обеспечивают  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

5) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 Планируемые результаты освоения и содержание учебных предметов 

распределены по годам обучения. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СШ № 3 

и служит основой при разработке МАОУ СШ № 3 «Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ СШ № 3».  
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ СШ № 3 

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 обучающихся для информирования родителей об 

образовательных достижениях ученика и  совместного планирования работы; 

 оценка результатов деятельности педагогов для получения информации об их 

методических дефицитах для формирования индивидуальных образовательных программ 

повышения квалификации; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МАОУ СШ № 3. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» настоящего документа.  

Система оценки включает процедуры внутренней (осуществляется с помощью 

инструментария школы) и внешней оценки (проводится с помощью инструментария 

внешнего эксперта). 
Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки: 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности организации 

 

 

 

 

Форма проведения 

Предмет оценки:  

 сформированность действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий);  

 наличие системы опорных предметных знаний; 

  наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

 

Форма проведения процедуры: 

 текущий контроль;  

 результаты промежуточной аттестации; 
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процедуры:  

1.Неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

2. Независимая оценка 

качества образования, 

мониторинг системы 

образования (федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы; проведение 

анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

3. Аттестация педагогических 

кадров (получение 

квалификационной 

категории). 

 

4.Процедура аккредитации и 

лицензирования организации 

 

 

 

 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательной организации. 

 

Инструментарий, формы 

оценки:  

 всероссийские 

проверочные работы по 

русскому языку, математике 

и окружающему миру 

 итоговая 

метапредметная работа по 

читательской грамотности 

 защита группового 

проекта. 

  мониторинги педагогов по достижению обучающимися 

индивидуальных образовательных результатов; 

 итоговые оценки обучающихся; 

 решение педагогического совета о переводе обучающегося в 

следующий класс или для получения основного общего образования. 

 

 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения обучающимися опорной системы 

знаний по предметам учебного плана, метапредметных действий, 

речевых (навык осознанного чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных сотрудничество с учителем и сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения; 

 определение готовности обучающихся для обучения в школе  на 

уровне основного общего образования; 

 определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, 

обучающиеся. 

Участники проведения контроля:  

заместитель директора по УВР, ВР и/или лицо, назначенное 

ответственным по данному направлению в рамках инспекционно-

контрольной деятельности (ВШК) осуществляют контроль:  

а) за состоянием преподавания предметов учебного плана и внеурочной 

деятельности в течение текущего учебного года;  

б)  организуют, проводят контроль и анализируют достижения учащихся 

при проведении инспекционного контроля.  

  

Состав инструментария оценивания:  

 оценочные материалы; 

 методики мониторинга сформированности УУД; 

 представление проектов и научных исследований; 

 защита Портфолио и иные формы; 

 комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и 

самооценка, взаимооценка, наблюдения и др.). 

Контроль за работой с кадрами 

Состав инструментария оценивания:  анкетирование педагогических 

работников, представление педагогического опыта, собеседование, 

написание методического отчета учителя и иные формы. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущую и тематическую оценку (текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении); 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение;  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 стартовая педагогическая диагностика – оценка готовности к школьному 

обучению (региональный уровень); 

 диагностика промежуточных результатов учащихся, освоивших программы 1, 2, 3 

года обучения (региональный уровень - ЦОКО); 

 независимая оценка качества образования; 
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 мониторинговые исследования федерального и регионального уровней: 

всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру с 

использованием КИМ Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (ФИС ОКО), краевая диагностическая работа по оценке уровня 

сформированности читательской грамотности, краевая диагностическая работа 

«Групповой проект» - для учащихся 4 классов. 

 Стартовая диагностика служит точкой отсчета при оценке динамики 

образовательных достижений учеников. На основе полученных данных строится профиль 

адаптации к школе учащихся и каждого класса, планируются индивидуальные программы 

поддержки учащихся в их первый школьный год и готовятся рекомендации родителям. 

Оцениваемыми параметрами стартовой диагностики являются: 

• Психофизическая и интеллектуальная зрелость; 

• Сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой; 

• Наличие учебных навыков; 

• Индивидуально-личностные особенности обучающегося с точки зрения адаптации 

к дальнейшему обучению. 

Оцениваемыми параметрами диагностики промежуточных результатов 

обучающихся (оценка предметных результатов, метапредметных результатов), 

освоивших программы 1, 2, 3-го года обучения, являются: 

• Уровень индивидуальных достижений обучающегося по русскому языку, 

математике и чтению художественных и информационных текстов; 

• Индивидуально-личностные особенности обучающегося с точки зрения адаптации 

к дальнейшему обучению. 

• Уровень адаптации и степень готовности к дальнейшему обучению. 

Оцениваемыми параметром мониторинга индивидуального прогресса является 

динамика индивидуальных образовательных достижений. 

Оцениваемыми параметрами всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру с использованием КИМ Федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО), краевой диагностической работы по 

оценке уровня сформированности читательской грамотности, краевой диагностической 

работы «Групповой проект» - для учащихся 4 классов, освоивших образовательные 

программы начального общего образования, являются: 

• Предметные результаты (уровень освоения ФГОС НОО по русскому языку, 

математике, окружающему миру); 

• Метапредметные результаты (уровень сформированности читательской 

грамотности, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД, умения работать с 

информацией, умения участвовать в совместной деятельности). 

Инструментарий для стартовой и промежуточной диагностик учащихся 1-3 классов 

представляет в МАОУ СШ № 3  КГКСУ "Центр оценки качества образования" (ЦОКО), 

обработка результатов также осуществляется ЦОКО. 

Данный инструментарий исследует наиболее важные аспекты, составляющие 

структуру школьной жизни ребенка, и дает возможность учителю анализировать 

промежуточные результаты своей работы и строить дальнейшую деятельность с учетом 

полученных данных. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ СШ № 3 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. 
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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 счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, умения 

участвовать в совместной деятельности, умения работать с информацией), оценки уровня 

функциональной грамотности; 

 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. 

Вся информация о степени освоения школьником учебного содержания доступна 

родителям, администрации школы, ученику и учителю. Предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. 

Персонифицированная диагностика (оценивание) проводится на уровне класса 

(учителем), неперсонифицированная - на уровне параллелей, что позволяет обеспечить 

личную психологическую безопасность обучающихся.  

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых процедур при 

согласии родителей (законных представителей) обучающихся. 

В рамках системы внутренней оценки личностных результатов по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся (или по запросу педагогов, либо 

администрации школы при согласии родителей (законных представителей)) психологом 

осуществляется оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка в форме возрастно – психологического 

консультирования. 

В рамках системы внутренней оценки личностных результатов при согласии 

родителей (законных представителей) обучающихся используются следующие формы и 

методы оценивания: 

• индивидуальная и групповая диагностика (осуществляется педагогом-психологом); 

• наблюдение во время урока и во внеурочной деятельности; 

• фронтальное анкетирование; 
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• беседа. 

Оценка личностных результатов соответствует этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Особенность оценки личностных результатов обучающихся заключается в том, что 

данные результаты не подлежат итоговой аттестации, но подлежат наблюдению степени 

их развития. Главный критерий оценивания - наличие положительной тенденции развития 

ребенка. Степень развития личностных результатов не является препятствием для 

дальнейшего образования в школе. Оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка личностных результатов 

Мониторинг эффективности реализации рабочей программы воспитания при 

получении начального общего образования представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на: 

• изучение состояния развития; 

• оценку состояния развития; 

• прогноз развития; 

• выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению 

выявленных негативных процессов. В качестве основных показателей и объектов 

исследования эффективности реализации программы являются: 

• особенности развития личностной, социальной, трудовой 

(профессиональной) культуры обучающихся. 

• социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных 

показателей. 

Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования. 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования. 

В педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. Если же наблюдается 

инертность положительной динамики и появляется тенденция отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся, то причиной этого могут быть: 

-несоответствие содержания методов воспитания и социализации обучающихся 

возрастным особенностям развития личности; 

- формальное отношение со стороны преподавателей; 

- неблагоприятный психологический климат школе. 
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Фамилия, имя обучающегося  

Плюс(+) результат наблюдается Минус(-)  результат не наблюдается 

Плюс-Минус (+/-) результат слабо наблюдается 

 

 
Ценностные ориентиры  Критерий 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  Гражданско-патриотическое воспитание     

Любовь к России, своему народу, 

своему краю;  служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское 

1 Относится к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому   наследию,   государственной   символике,   законам  Российской 
Федерации,    русскому   и   родному   языку,    народным    традициям, старшему 

    

 
общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

 поколению как к ценностям     

2 Оперирует элементарными представлениями об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, уважительно относится к воинскому 
прошлому и настоящему нашей страны, уважает защитников Родины 

    

3 Имеет первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры 

    

4 Имеет опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции 

    

5 Имеет опыт социальной и межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми- 
представителями разных народов 

    

6 Имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища 

    

  Нравственное и духовное воспитание     

Духовный мир человека, 

нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, 

свобода  совести   и 

вероисповедания;  вера; 

1 Использует в быту представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, традиционных в российском обществе, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп 

    

2 Имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 
нормами 

    

3 Уважительно относится к традиционным религиям народов России     

4 Неравнодушен к жизненным проблемам других людей, сочувствует человеку, 
находящемуся в трудной ситуации 
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традиционные религии и духовная 

культура народов России, 

российская светская (гражданская) 

этика 

5 Способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей 

    

6 Уважительно относится к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливо относится к младшим 

    

7 Знает традиции своей семьи и школы, бережно относится к ним     

  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству     

Уважение к труду, человеку труда; 

творчество и  созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность   и 

настойчивость;  бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к трудуи 

1 Имеет первоначальный опыт участия в различных видах общественно- полезной 
и личностно значимой деятельности 

    

2 Имеет первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми 

    

3 Осознает приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового     

4 Имеет элементарные представления о различных профессиях     

5 Умеет выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для     

творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в 

профессии 

 ребѐнка видах творческой деятельности     

6 Имеет мотивацию к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности 

    

7 Относится к труду и творчеству ценностно. Уважает человека труда, трудовые 
достижения России и человечества, трудолюбив 

    

8 Имеет навыки самообслуживания себя в школе и дома     

9 Проявляет уважение к труду и творчеству старших и сверстников     

10 Относится к учебе как виду творческой деятельности     

11 Имеет элементарные представления о современной экономике     

12 Имеет первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов 

    

13 Проявляет дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий 

    

14 Соблюдает порядок на рабочем месте     

15 Бережно относится к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам 

    

16 Отрицательно относится к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей 

    

  Интеллектуальное воспитание     

Образование, истина, интеллект, 

наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, 

обществознаний 

1 Имеет первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности 

    

2 Имеет элементарные навыки учебно-исследовательской работы     

3 Имеет первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности 

    



37  

4 Имеет элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности     

5 Имеет первоначальные    представления  о  возможностях интеллектуальной 
деятельности, о ее значении для развития личности и общества 

    

6 Имеет представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни 

    

7 Имеет элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 
производства; интерес к познанию нового 

    

8 Проявляет интерес к познанию нового     

9 Проявляет уважение к интеллектуальному труду, людям науки, представителям 
творческих профессий 

    

10 Имеет элементарные навыки работы с научной информацией     

11 Имеет первоначальный опыт организации и реализации учебно- 
исследовательских проектов 

    

12 Имеет первоначальные представления об ответственности за использование 
результатов научных открытий 

    

13 Имеет первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства 

    

  Здоровьесберегающее воспитание     

Здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и 

спорт 

1 Имеет первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о  неразрывной 

связи здоровья человека с его образомжизни 

    

2 Имеет первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 
духовном и нравственном здоровье 

    

3 Проявляет формирование начальных представлений о культуре здорового образа 
жизни 

    

4 Проявляет базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время 

    

5 Имеет первоначальные представления о ценности занятий физической культурой 
и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 
на процесс обучения и взрослой жизни 

    

6 Имеет элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 
уважение к спортсменам 

    

7 Проявляет отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 
курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета 
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8 Понимает опасность, негативные последствия употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 
употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей 

    

  Социокультурное и медиакультурное воспитание     

Миролюбие, гражданское согласие, 

социальное  партнерство, 

межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, 

духовная и  культурная 

консолидация    общества; 

поликультурный мир 

1 Имеет первоначальное понимание значений понятий "миролюбие", "гражданское 
согласие", "социальное партнерство", важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве 

    

2 Проявляет первоначальное понимание значений понятий "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм", 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 
возможностях противостояния им 

    

3 Имеет первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения 

    

4 Имеет первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога     

5 Проявляет первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения 

    

  Культуротворческое и эстетическое воспитание     

Красота; гармония; эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве   и  искусстве, 

культуросозидание, 

индивидуальные  творческие 

способности,  диалог культур и 

цивилизаций 

1 Проявляет первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 
культуры 

    

2 Имеет первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях     

3 Проявляет индивидуальные творческие способности     

4 Проявляет способность формулировать собственные эстетические предпочтения     

5 Имеет представления о душевной и физической красоте человека     

6 Проявляет формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного     

7 Умеет видеть красоту природы, труда и творчества     

8 Имеет начальные представления об искусстве народов России; интерес к чтению, 
произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке 

    

9 Проявляет интерес к занятиям художественным творчеством     

10 Стремится к опрятному внешнему виду     

11 Отрицательно относится к некрасивым поступкам и неряшливости     

 Правовое воспитание и культура безопасности     

Правовая культура, права и 

обязанности человека, свобода 

личности,  демократия, 

электоральная   культура, 

безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность 

информационного пространства, 

1 Имеет первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека, об участии граждан в общественном управлении 

    

2 Имеет элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном согласии 

    

3 Проявляет интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе 

    

4 Стремится активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города     
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безопасное поведение в природной 

и техногенной среде 

5 Умеет отвечать за свои поступки     

6 Негативно относится к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей 

    

7 Знает правила безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 
понимание необходимости их выполнения 

    

8 Имеет первоначальные представления об информационной безопасности     

9 Имеет  представления о  возможном негативном влиянии  на морально- 
психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы 

    

10 Имеет элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении     

  Воспитание семейных ценностей     

Семья, семейные традиции, 
культура  семейной  жизни,  этика и 

1 Имеет первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества 

    

психология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и 

младших 

2 Знает правила поведение в семье, понимание необходимости их выполнения     

3 Имеет представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи     

4 Знает историю, ценности и традиции своей семьи     

5 Уважительно, заботливо относится к родителям, прародителям, сестрам и 
братьям 

    

6 Имеет элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России 

    

  Формирование коммуникативной культуры     

Русский язык, языки народов 

России, культура общения, 

межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное 

отношение кслову как к поступку, 

продуктивное и безопасное 

общение 

 Имеет первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы 

    

1 Имеет первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 
младшими 

    

2 Понимает значимость ответственного отношения кслову как к поступку, 
действию 

    

3 Имеет первоначальные знания о безопасном общении в Интернете     

4 Имеет ценностные представления о родном языке первоначальные представления 
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире 

    

5 Имеет элементарные представления о современных технологиях коммуникации     

6 Имеет элементарные навыки межкультурной коммуникации     

  Экологическое воспитание     

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая 

1 Развивает интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимает 
 активную роль человека в природе 

    

2 Проявляет ценностное отношение к природе и всем формам жизни     

3 Имеет элементарный опыт природоохранительной деятельности     
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культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных 

4 Бережно отношение к растениям и животным     

5 Понимает взаимосвязь здоровья человека и экологической культуры     

6 Имеет первоначальные навыки определения экологического компонента в 
проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательнойдеятельности 

    

7 Имеет элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 
среды 

    

 

 Сводный лист 

Уровень воспитанности обучающихся 

(сводный лист) 
Показатели воспитанности Качества личности по каждому 

показателю 

Фамилия, имя обучающихся 
                 

1.Гражданственность и 

патриотизм 

1.Отношение к своей стране, 
малой Родине 

                 

2. Отношение к своей семье                  

3. Отношение к школе                  

4. Правовая культура                  

Итого:                   

2.Гуманность личности 1. Милосердие и доброта                  

 2.Терпимость и 
доброжелательность 

                 

 3.Скромность                  

 4.Стремление к миру, 
добрососедству 

                 

 5.Понимание ценности 
человеческой жизни 

                 

Итого:                   

3.Творчество личности 1.Развитые способности                  

 2.Развитый интеллект                  

 3.Потребность в преобразующей 
деятельности 

                 

Итого:                   

4.Свобода личности 1.Самостоятельность в принятии 

решений 

                 

 2.Самодисциплина и честность                  

 3.Чувство собственного 
достоинства, самоуважение 
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 4. Гражданский выбор 

содержания жизнедеятельности 

                 

Итого:                   

5. Духовность личности 1.Потребность в самопознании                  

 2.Потребность в красоте                  

 3.Потребность в общении                  

 4. Способность к рефлексии                  

Итого:                   
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Характеристика каждого уровня воспитанности (По Ю.В. Васильеву) 

 

Оценивание общего уровня воспитанности обучающегося по 5-бальной системе.  

Высокий уровень-5 баллов (проявляется ярко и есть стремление к этому) 

Выше среднего уровень-4 балла (в целом проявляется) 
Средний уровень-3 балла (появляется ограниченно, недостаточно)  

Низкий уровень-2 балла (не проявляется) 

Высокий уровень. Школьник осознает свои учебные, общественные, трудовые и 

другие обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает свою 

сопричастность к делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к 

учению, общественной и другим видам деятельностям, самовоспитанию, потребность в 

трудовом образе жизни, положительных привычках. Учащиеся самостоятельны, активно 

участвуют в трудовых делах, социальных практиках умело ведут патриотическую, 

экологическую, культурно-образовательную работу и работу по формированию здорового 

образа жизни. 

Выше среднего. Нравственные установки соответствуют требованиям и морали 

общества. Школьники положительно относятся к учению, труду, и другим видам 

деятельности, но самостоятельность, творчество проявляют в отдельных ситуациях. Когда 

работа по «душе». В ситуациях, требующих напряжения воли, часто не доводят дело до 

конца. Некоторые из них больше любят труд, чем учение. Глубина знаний значительно 

зависит от интереса к предмету. Поэтому степень системности знаний невысокая, за 

исключением предметов, которые нравятся. Умения сформированы главным образом в 

тех видах деятельности, в которых школьники более заинтересованы. Самовоспитанием 

занимаются не систематически. Хотя и считают его необходимым. 

Средний уровень. Нравственные позиции характеризуются сочетанием 

убеждений, соответствующих требованиям общества, с эгоистическими 

индивидуалистическими, накопительством, вещизмом. Учащиеся не понимают получения 

образования для собственного развития. Если они не намерены учиться в вузе, то среднее 

образование теряет для них смысл. Такая позиция порождает ограниченность интересов 

школьников к учебным предметам, к трудовой, общественной и другим видам 

деятельности. Нередко - отрицательное отношение к труду при общем стремлении к 

учению. Многие личные интересы ставят выше общественных, а иногда и вовсе не 

считаются с последними. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их 

точки зрения, качеств. Знания учащихся часто поверхностны. Умения ограничены теми 

деятельностями, которые для школьника престижны, нужны для его самоутверждения. 

Низкий уровень. Школьники равнодушны к жизни страны и общества, не 

испытывают сопричастности к делам коллектива, общества. Не видят социального смысла 

в учении, трудовой и другой деятельности, необходимости в среднем образовании. Не 

осознают, что порождает отрицательное отношение к труду, к учению, стремление лишь к 

развлечениям, удовольствиям, праздному образу жизни. Знания по большинству 

предметов отрывочные, не связанные с жизненным опытом. Умения учебной, трудовой и 

др. видов деятельности не сформированы, носят локальный характер. 

Внутренняя оценка метапредметных результатов осуществляется учителем и 

психологом через систему оценки универсальных учебных действий, с использованием 

разработанных технологических карт уровня сформированности УУД и листов 

достижений, а также циклограммы мероприятий, проводимых для оценки этого уровня. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Технологические карты оформлены единообразно и включают следующую 

информацию: нормативный показатель УУД, класс, уровни сформированности УУД 
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(пониженный, базовый, повышенный, высокий), субъект мониторинга (учитель, 

психолог). Циклограмма мероприятий оценивания УУД включает следующую 

информацию: нормативный показатель УУД, класс, инструментарий, методы и формы, 

сроки проведения, ответственный (учитель, психолог). 

Полученные результаты оценки достижения метапредметных результатов 

фиксируются в Портфолио, вносятся в Итоговый сводный лист образовательных 

достижений обучающихся и учитываются при определении итоговой оценки. Главный 

критерий оценивания - наличие положительной динамики достижения планируемых 

метапредметных результатов. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения, 

умение работать с информацией, умение участвовать в совместной деятельности. 
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Циклограмма мероприятий оценивания УУД 
 

Нормативный показатель УУД Класс Инструментарий Методы, формы Сроки проведения Исполнитель Ответственный 

Учитель Педагог-

психолог 

Личностные УУД 

Самоопределение и смыслообразование 

Внутренняя позиция школьника: 1 «Беседа о школе» Индивидуальная    
 1 класс — 
сентябрь 

 + Заместитель 

- сформирована внутренняя позиция школьника на уровне  Модифицированный диагностика  директора по 
УВР 

положительного отношения к школе, ориентации на  вариант Т.А.    

содержательные моменты школьной действительности и  Нежновой,    

принятия образца «хорошего ученика»  Д.Б, Эльконина, А.Л.     

Мотивация:  Венгера     

– сформирована широкая мотивационная основа учебной       

деятельности, включающая социальные, учебно-       

познавательные и внешние мотивы       

Мотивация: 2, 3 Шкала выраженности Наблюдение на октябрь +  Заместитель 

- сформирован учебно-познавательный интерес к новому  учебно- уроках,   директора по 
УВР 

учебному материалу и способам решения новой задачи  познавательного внеурочной    

  интереса по Г.Ю. деятельности    

  Ксензовой     

Мотивация: 

- сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи 

4 Опросник мотивации Групповая 

диагностика 

апрель  + Заместитель 

директора по 

УВР 

Самооценка: 1 Методика выявления Индивидуальная   + Заместитель 

– сформирована способность к оценке своей учебной  характера атрибуции диагностика 1 класс — 
сентябрь 

 директора по 
УВР 

деятельности  успеха/неуспеха:    

  Методика «Кто Я?»    

  М.Кун     

Самооценка: 4 Методика выявления Фронтальный февраль  + Заместитель 

- сформирована ориентация на понимание причин успеха в  уровня самооценки письменный   директора по 
УВР 

учебной деятельности, в  (Дембо-Рубинштейн) опрос (классный    

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на   час)    
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анализ соответствия       

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание       

оценок учителей,       

товарищей, родителей и других людей       

Нравственно-этическая ориентация 

Конвенциональные и моральные нормы: 

– сформирована ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– сформировано знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

– развиты этические чувства — стыда, вины, совести как 

регуляторы морального поведения; 

- сформировано понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

2,4 Анкета «Оцени 

поступок» по Э. 

Туриелю 

Фронтальное 

анкетирование 

(классный час) 

2 — октябрь; 

4 — апрель 

+  Заместитель 

директора по 

УВР 

Регулятивные УУД 

Сформированы действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

1 Методика "Узор" Индивидуальная 

диагностика 

1 класс — 

сентябрь 

 + Заместитель 

директора по 

УВР 

Сформированы действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать 

операции, с помощью которых можно получить результат; 
выстраивать последовательность выбранных операций 

1 1. Методика 

«Сложная Фигура» 

А. Рей 

(Психологическое 

обследование 

младших 

школьников); 

2. Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

1. Групповая 

диагностика, 

2. Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

апрель        +        + Заместитель 

директора по 

УВР 

Сформированы действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать 

операции, с помощью которых можно получить результат; 

выстраивать последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс 

деятельности 

2 апрель Заместитель 

директора по 

УВР 
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Сформированы действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать 

операции, с помощью которых можно получить результат; 

выстраивать последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс 

деятельности; 

- оценивать различные способы достижения результата, 

определять наиболее эффективные из них; 

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок 

3 наблюдение март-апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

Умение работать с информацией 

Сформированы действия: 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей 

1 Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

апрель +  Заместитель 

директора по 

УВР 

Сформированы действия: 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

- использовать схемы, таблицы для представления 

информации 

2 Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

апрель +  Заместитель 

директора по 

УВР 
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Сформированы действия: 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

- использовать схемы, таблицы для представления 
информации; 

- выбирать источник для получения информации (учебник, 

цифровые электронные средства, справочники, словари 

различного типа, Интернет); 

- соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет 

3 Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

Анкетирование 

родителей 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

март-апрель +  Заместитель 

директора по 

УВР 

Познавательные УУД 

Сформированы действия: 
- объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; 

- определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для 

представления информации и создания несложных моделей 

изучаемых объектов 

1 Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

апрель +  Заместитель 
директора по 
УВР 

Сформированы действия: 

- объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; 

- определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для 

представления информации и создания несложных моделей 

изучаемых объектов 

2 Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

апрель-май +  Заместитель 

директора по 

УВР 
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Сформированы действия: 
- использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях изучаемого объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт/небольшое 

простое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать 

выводы по его результатам 

2 Практическая работа 

(опыт/небольшое 

простое 

исследование) 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

Ноябрь +  Заместитель 
директора по 
УВР 

Сформированы действия: 
- объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; 

- определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

- использовать знаково-символические средства для 

представления информации и создания несложных моделей 

изучаемых объектов; 

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия 

и термины, отражающие связи и отношения между 

объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного) 

3 Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

март-апрель +  Заместитель 
директора по 
УВР 

Сформированы действия: 

- использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях изучаемого объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт/небольшое 

простое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта; 

- устанавливать основания для сравнения; формулировать 

выводы по его результатам 

3 Практическая работа 

(опыт/небольшое 

простое 

исследование) 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

октябрь +  Заместитель 

директора по 

УВР 

Коммуникативные УУД 
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Сформированы действия: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, 

жанра, стиля - определять тему, главную мысль (в пределах 

изученного); 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность 
существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение) 

1 Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

апрель +  Заместитель 

директора по УВР 

Сформированы действия: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, 

жанра, стиля - определять тему, главную мысль (в пределах 

изученного); 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность 

существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

- готовить небольшие публичные выступления 

2 Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

апрель +  Заместитель 

директора по УВР 

Сформированы действия: 3 Мониторинговая Наблюдение, март-апрель +  Заместитель 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида,  процедура, анализ   директора по УВР 

жанра, стиля - определять тему, главную мысль, назначение  включающая выполнения    

текста (в пределах изученного);  встроенное задания    

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога  педагогическое     

(слушать собеседника, признавать возможность  наблюдение     

существования разных точек зрения, корректно и       

аргументированно высказывать свое мнение);       

- готовить небольшие публичные выступления;       

- соблюдать правила межличностного общения при       

использовании персональных электронных устройств       

Сформированы действия: 4 Мониторинговая Наблюдение, май +  Заместитель 

- использовать языковые средства, соответствующие  процедура, анализ   директора по УВР 

учебной познавательной задаче, ситуации повседневного  включающая выполнения    

общения;  встроенное задания    

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей  педагогическое     

речевое высказывание; составлять устные и письменные  наблюдение     

тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы,       

доступные младшему школьнику       

Умение участвовать в совместной деятельности 
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Сформированы действия: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; 

обсуждать и согласовывать способы достижения общего 

результата; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты 

1 Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

задания 

апрель +  Заместитель 

директора по УВР 

Сформированы действия: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; 
обсуждать и согласовывать способы достижения общего 

результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять 

готовность руководить и выполнять поручения; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты 

2-3 Мониторинговая 

процедура, 

включающая 

встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

Наблюдение, 
анализ 

выполнения 

задания 

март-апрель +  Заместитель 

директора по УВР 
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Технологическая карта уровня сформированности личностных УУД в 

начальной школе 

 
Нормативный 

показатель УУД 
Класс Уровни сформированности Диагностика 

Пониженный Базовый Повышенный Учитель Психолог 

Самоопределение и смыслообразование 

Внутренняя позиция 1 Отрицательное отношение к Возникновение Ориентация на  Индивидуальная 

школьника;  школе либо положительное ориентации на социальные и учебные диагностика. 

Мотивация  отношение к школе при содержательные аспекты школьной «Беседа о школе» 
  отсутствии ориентации на моменты школьной жизни Модифицированны 
  содержание школьно-учебной действительности и  й вариант Т.А. 
  действительности (сохранение образец «хорошего  Нежновой, 
  дошкольной ориентации) ученика», но приоритет  Д.Б,Эльконина, 
   отдается социальным  А.Л. Венгера 
   аспектам школьной   

   жизни, а не учебным   

Мотивация 2,3,4 Отсутствие интереса; реакция 

только на новизну; любопытство 

Негативное отношение к школе 

либо мотивация внешняя, 

социальная - одобрение 

Ситуативный интерес 

 
Мотивация социальная 

и учебно- 
познавательная без 

преобладания учебной 

Устойчивый учебно- 

познавательный интерес; 

обобщенный учебно- 

познавательный интерес 

Преобладает учебно- 

познавательная 

мотивация 

Наблюдение. 
Шкала выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса по Г.Ю. 

Ксензовой 

Опросник 

мотивации (4кл.). 

Групповая 
диагностика (4 кл.). 

Самооценка 1 Ребенок видит причину неудач в Ссылается на Видит причину  Индивидуальная 
  способностях, везении объективную трудность трудности в диагностика. 
   и на недостаточность недостаточности усилий Методика 
   усилий  выявления 
     характера 
     атрибуции 
     успеха/неуспеха 
     Методика «Кто Я?» 
     М.Кун 

Самооценка 4 Ребенок видит причину неудач в Ссылается на Видит причину  Фронтальный 
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  способностях, везении объективную трудность трудности в письменный опрос. 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха; 

Методика «Кто Я?» 

М.Кун 

  Преобладают отрицательные и на недостаточность недостаточности усилий 
  оценочные суждения о себе или усилий Преобладание 
  одинаковое количество Незначительное положительных 
  отрицательных и преобладание суждений 
  положительных суждений положительных  

   суждений или  

   преобладание  

   нейтральных суждений  

Нравственно-этическая ориентация 

Конвенциональные и 2,4 Конвенциональные нормы Оценивает значение Моральные нормы Фронтальное  
моральные нормы  преобладают над моральными конвенциональных и преобладают над анкетирование. 

   моральных нор конвенциональными Анкета «Оцени 
   одинаково  поступок» по Э. 
     Туриелю 
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Внутришкольная оценка достижения предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

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

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный 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. 

Обобщѐнный 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. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в 

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

администрацией МАОУ СШ № 3 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

рабочей программе учебного предмета, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Описание 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 промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся в ходе стартового 

контроля, текущих контрольных работ, контрольных работ промежуточной аттестации, 

итоговых работ (всероссийских проверочных работ для обучающихся 4х классов). 

Оценка достижения предметных результатов проводится на материале 

контрольных, проверочных и самостоятельных работ, разработанных в соответствии с 

УМК «Начальная школа XXI века», «Перспектива», «Школа России» как в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых контрольных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.
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Внутренняя оценка достижения планируемых предметных результатов предполагает 

осуществление следующих видов контроля: 

 стартовый (цель: зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающегося, связанный с предстоящей деятельностью); 

 текущий (цель – контроль хода формирования предметных результатов и 
УУД обучающихся); 

 промежуточный (цель: контроль достижения планируемых результатов за 

год); 

 итоговый (цель: контроль достижения планируемых результатов учащихся 

4-х классов по результатам всероссийских проверочных работ). 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений ребѐнка и не допускает сравнения его с 

другими детьми. Динамика учебных достижений фиксируется учителем совместно с 

классным руководителем и школьным психологом на основе данных стартового, 

текущего, промежуточного и итогового оценивания. 

 

Портфолио ученика как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио ученика.  

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Общие подходы к работе с портфолио  описаны в Положении «О портфолио 

обучающегося начальной школы». 

В Портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
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программы организации, осуществляющей образовательную деятельность (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Примерами такого рода работ могут быть: 

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

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений 

(листы индивидуальных достижений, материалы и листы наблюдений и т. п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), педагог-психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, 

учителя–предметники, педагог–психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования, администрация школы. 

 Обучающиеся:  

 осуществляют заполнение Портфолио; 

 оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной в Школе структурой; 

 при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения 

Портфолио, достоверность сведений, представленных в Портфолио, аккуратность и 

эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и 

завершенность представленных материалов, наглядность, наличие оглавления; 

 могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании, на педагогическом совете.  

Классный руководитель: 
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 оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфолио;  

 проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 

учащимися и их родителями по формированию Портфолио; 

 осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

Портфолио обучающегося начальной школы; 

 осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения 

Портфолио; 

 обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,  

 оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования: 

 предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов 

Портфолио;  

 организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету 

или образовательной области;  

 разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету или образовательной области;  

 проводят экспертизу представленных работ по предмету;  

 пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

 Педагог – психолог, социальный педагог: 

 проводят индивидуальную психодиагностику; 

 ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

 Администрация образовательной организации: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение Портфолио;  

 создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе 

оценивания;  

 организует работу по реализации в практике работы школы технологии 

Портфолио как метода оценивания индивидуальных достижений обучающихся;  

 осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в образовательном процессе. 

Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем в конце учебного 

года по следующим критериям: 
Раздел Индикатор Баллы 

Титульный лист, 

раздел «Мой мир» 

- красочность оформления, 

правильность заполнения данных, 

эстетичность, наличие 

положительных оценок учителя 

стараний ученика, наличие фото 

- 5 баллов - индикатор полностью 

соответствует требованиям; 

- 3 балла - незначительные замечания 

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, творческих 

работ и т.д. 

- 5 баллов - от 5 и больше работ по каждому 

предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы по каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 работ по каждому предмету 

Раздел «Моя 

общественная 

работа» 

- наличие поручений, фото, 

сообщений и т.п. 

- 5 баллов - наличие фото, поручений, 

красочных сообщений на тему (от5 и больше) 

- 3 балла – наличие фото, поручений, 

красочных сообщений на тему (3-4); 
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- 1 балл – недостаточная информация, 

отсутствие фото, сообщений 

Раздел «Мое 

творчество» 

- наличие рисунков, фото 

объемных поделок, творческих 

работ 

- 5 баллов – наличие от 5 и больше работ; 

- 3 балла – количество работ составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная информация о 

творчестве ученика 

Раздел «Мои 

впечатления» 

- наличие творческих работ по 

итогам посещения музеев, 

выставок и т.д. 

- 5 баллов – наличие творческих работ по 

итогам посещения музеев, выставок и т.д.; 

- 1 балл – отсутствие данных работ 

Раздел «Мои 

достижения» 

-наличие грамот, сертификаты, 

дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые листы 

успеваемости. 

-5 баллов – наличие подтверждающих 

документов;  

- 1 балл – отсутствие данных работ 

Итого 

Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

от 20 баллов от 12 баллов от 12 баллов и ниже 

 
 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио и 

Портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов начального образования, устанавливаемых требованиями 

стандарта.  

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных учебных 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования при получении основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Накопительная оценка определяется в конце 4 класса педагогами-экспертами 

(учитель класса, несколько учителей других начальных классов, представитель школьной 

администрации), которые выносят коллективное мнение на основании анализа Портфолио 

ученика. 

Количество контрольных, проектных, творческих работ устанавливается в 

соответствии с рекомендациями УМК «Школа России», «Школа России», «Начальная 

школа XXI века». 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 Мониторинговые таблицы предметной обученности; 

 Листы сформированности УУД; 

 Портфолио (работа с Портфолио регламентируется Положением о Портфолио) 

 Итоговый сводный лист образовательных достижений. 
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Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится администрацией МАОУ СШ № 3 с 

использованием результатов внешней оценки (всероссийских проверочных работ) и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных (результаты всероссийских проверочных работ) и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов ООП НОО; 

• результаты итоговых работ (всероссийских проверочных работ), характеризующие 

уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируются в Характеристиках 

готовности обучающихся к переходу в основную школу и используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на уровень основного общего образования. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. 

 
Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров, независимой оценки качества 

образования (НОК) и т.д. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МАОУ СШ № 3 и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся (далее – текущий контроль) – это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

 оценки индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и 
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динамики их роста в течение учебного года;  

 выявления индивидуально значимых факторов, способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов 

освоения соответствующей основной образовательной программы;  

 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательном процессе;  

 принятия организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательного процесса в школе.  

Текущему контролю подлежит освоение учащимися содержания компонентов какой-

либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана Школы в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. 

Текущий контроль включает в себя:  

 проведение разных видов контрольных мероприятий с выставлением индивидуальных 

текущих отметок обучающимся по результатам выполнения данных работ;  

 выведение четвертных (полугодовых) отметок успеваемости по предметам учебного 

плана путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия).  

Педагогические работники вправе выбирать и использовать педагогически 

обоснованные формы текущего контроля. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах рабочих 
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программ учителя. 

К формам текущего контроля относятся: 

 письменный контроль – диктанты, изложения, сочинения, изложения с творческим 

заданием, эссе, тестовые работы (тестирование), контрольное списывание, проверь себя, 

творческие работы, комплексные контрольные работы, другие контрольные работы, 

результаты которых представляются в письменном виде; 

 устный контроль -  опрос, устный зачет, проверка техники чтения, выступления с 

докладами (сообщениями), чтение наизусть, защита проекта, защита реферата, 

собеседование, другие контрольные работы, выполняемые устно; 

 практические работы – лабораторные работы, практические работы, контрольные 

нормативы (тестирование) по физической культуре, выставки, концерты, выполнение 

исследовательской работы, викторины, другие контрольные мероприятия, выполнение 

которых предполагает взаимодействие с людьми для достижения цели. 

 Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе 

обучающихся индивидуально на дому, успеваемость подлежит текущему контролю с учетом 

особенностей освоения образовательной программы, предусмотренной индивидуальным 

учебным планом. 

 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся.  
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Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающихся в устной форме.  

 Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

Промежуточная аттестация 

 Промежуточная аттестация – это установление соответствия индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на момент окончания учебного года. 

 Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, государственных стандартов общего 
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образования; 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

- годовая отметка; 

- контрольное мероприятие. 

 Промежуточная аттестация (в форме контрольного мероприятия) проводится 

письменно, устно по учебным предметам, курсам (модулям) учебного плана Школы в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

 Виды контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации: 
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Письменные  Устные  

 диктант; 

 контрольная работа  

 изложение с разработкой плана его 

содержания; 

 изложение; 

 сочинение; 

 изложение с творческим заданием; 

 тестовая работа; 

 контрольное списывание 

 

 проверка техники чтения; 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 защита исследовательской работы; 

 зачѐт; 

 собеседование; 

 творческий отчѐт; 

 концерт; 

  выставка работ; 

  презентация; 

  викторина;  

 комплексная проверка по курсу физической культуры 

(в том числе подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ГТО); 

 игра; 

 экзамен 

 

На текущий учебный год формы промежуточной аттестации определяются учебным 

планом в соответствии с образовательной программой. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится по всем курсам 
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внеурочной деятельности плана внеурочной деятельности ФГОС НОО в форме зачета, 

творческого отчѐта, защиты проекта, игры, викторины. 

Защита реферата, проекта, исследовательской работы предполагает предварительный 

выбор обучающимся интересующий его темы работы, с учетом рекомендаций учителя, 

глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата, проекта, 

исследования.  

Расписание промежуточной аттестации учащихся утверждается директором Школы и 

доводятся до сведения участников образовательных отношений не позднее чем за две недели 

до начала промежуточной аттестации.  

При неявке обучающегося на промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

он считается не прошедшим промежуточную аттестацию. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации, путѐм выставления отметок, в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник (при наличии). 

Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс.  

Итоговой отметкой, выставляемой в личное дело обучающегося, является годовая 

отметка. Годовая отметка по предмету (курсу, модулю) выставляется следующим образом: 

если формой промежуточной аттестации является годовая отметка, то годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое четвертных, полугодовых отметок по правилам 

математического округления; если формой промежуточной аттестации является контрольное 

мероприятие, то годовая отметка формируется как среднее арифметическое четвертных, 
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полугодовых отметок и отметки за контрольное мероприятие. 

 В случае отсутствия обучающегося на промежуточной аттестации без уважительной 

причины или неудовлетворительном прохождении промежуточной аттестации, 

обучающийся переводится в следующий класс условно с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленном порядке.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности, 

отражаются в журналах внеурочной деятельности. На странице «Содержание занятия» в 

соответствующей строке, делается запись «Промежуточная аттестация». В графе отметок на 

дату проведения промежуточной аттестации результат промежуточной аттестации 

обучающихся прописывается пометкой - «з» (в случае положительного результата 

промежуточной аттестации) «н/з» (в случае неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации). 

В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации или годовой отметкой по учебному предмету, 

курсу (модулю), они могут быть пересмотрены комиссией по урегулированию споров между                                                                                              

участниками образовательных отношений, деятельность, которой регламентируется 

локальным актом Школы. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.  

 

Система оценивания 1-х классов 

В 1-х классах исключается система балльного (отметочного) оценивания.  
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Безотметочное обучение (оценивание) – система контроля и самоконтроля учебных 

достижений младших школьников. Она предполагает отказ в 1-х классах от балльной 

системы отметки как формы количественного выражения результата оценочной 

деятельности учителя.  

Контроль и самоконтроль должны отражать качественный результат процесса 

обучения, который включает не только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но 

и уровень его развития. 

Основными принципами безотметочного обучения в школе являются: 

 – критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с обучающимися, основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 

 – приоритет самооценки – в учебном процессе наряду с использованием 

внешней оценки (оценка учителя; взаимооценка) формирует способность обучающихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной 

самооценки применяется сравнение двух самооценок обучающихся - прогностической 

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

обучающегося 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 обучающийся получает право на ошибку, 

которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 
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 – гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 

прогресс или регресс в успеваемости и развитии обучающегося; 

 – сочетание качественной и количественной составляющих оценки – 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать 

в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т.д.  Количественная оценка позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 

приращений обучающихся, сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с его же 

успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями.  Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 – естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть направлены на 

выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к 

концу, от года к году) с учетом индивидуальных особенностей и личных успехов 

обучающихся за текущий и предыдущий периоды. 

Основными показателями развития обучающихся являются: 
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 сформированность учебно-познавательного интереса; 

 сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют 

мотивационно–потребностную основу личности и усвоение нравственных норм 

поведения; 

 сформированность общеучебных умений; 

 способность определять границы своего знания-незнания; 

 сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 

индивидуальных способностей субъекта учебной деятельности; 

 способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями учебной задачи; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям; 

 способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 

 Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе системы текущего 

контроля и результатов психолого-педагогической диагностики обучающихся. 

Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной 

динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества предмета учеником и не 

подразумевают сравнение его с другими детьми. 
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Оценивание учебных достижений обучающихся в 1 классе осуществляется в 

соответствии с положением «О безотметочном обучении и системе оценивания учебных 

достижений обучающихся 1-х классов» МАОУ СШ № 3.  

В 1 классе начинается систематическая работа по формированию и развитию у 

школьников личностных, предметных, метапредметных результатов. Личностные  

результаты не подлежат оцениванию, но прослеживаются через наблюдения, мониторинг. 

Метапредметные и предметные результаты подлежат оцениванию на уроках средствами 

предметного содержания. 

Используются разнообразные формы безотметочного оценивания.  

1. «Хорошие слова» или комплименты  

В эмоциональной форме формулируется словесная оценка успехов: «Молодец! Ты 

очень внимательный». Кроме того, в процессе такого оценивания учитель показывает 

ученику, что он уже достиг, а что ему предстоит освоить: «Молодец! Но...». Комплименты 

формируют у школьника уверенность в себе. Это качество помогает успешно учиться.  

1. Невербальные виды помощи.  

Улыбка, ободряющий жест, прикосновение к ребенку.  

2. Самооценка  

Формирование контроля и самоконтроля.  

Возможность для самооценивания представлена детям с первых дней обучения. 

Выполнив задание, ребенок оценивает красоту, правильность выполненной работы, для чего 

на полях тетради напротив нужной строки на вертикальной черте - линеечке ставит точку, 
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высота ее расположения свидетельствует о его самооценке. Во время проверки работы 

учитель выражает согласие или не согласие с самооценкой ученика.   

3. Взаимооценка  

С самооценкой связана и взаимооценка.  Оценивание чужой работы - необходимый 

способ работы с первоклассниками, поскольку постепенно совместно уточняются значения 

критериев оценки. Очень важно при организации взаимопроверки ориентировать учащихся 

на то, что они должны видеть друг в друге хорошее, с уважением воспринимать успехи 

своего товарища. Необходимо учить детей сопереживать, радоваться за успехи другого, 

критично подходить к выполненной работе. Приобретая навык оценивания собственных и 

чужих достижений, дети получают опыт взаимопомощи, взаимоподдержки.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.1.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

2.1.1.1.Русский язык 

Содержание учебного предмета 

Содержание составлено таким образом, что достижение младшими школьниками как 

личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 

перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 

предметов основной школы и подчѐркивают пропедевтическое значение этапа начального 

образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

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 
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совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

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

порядка. 

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

слова. 

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

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

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

выми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 
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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 твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. 

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

Последовательность букв в русском алфавите. 

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

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

произношением. Приѐмы и последовательность правильного списывания текста. 

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

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

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

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

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

Систематический курс 

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

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

и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие соглас-

ные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], ч’], 

[щ’]. 

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

стечения согласных). 

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

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

буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

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

алфавита для упорядочения списка слов. 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 

слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

• раздельное написание слов в предложении; 

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

людей, кличках животных; 

• перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 
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• гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; 

• сочетания чк, чн; 

• слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

Алгоритм списывания текста. 

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

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 
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— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твѐрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

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

отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 
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 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

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

буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

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

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 
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2 КЛАСС 

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

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

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

безударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих соглас-

ных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости 

и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный 

— непарный. 

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

разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ѐ, 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. 
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Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов(орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

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

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

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

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

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

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

случаи). 

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
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Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

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

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопро- сы(«какой?», «какая?», 

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

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

без, над, до, у, о, об и др. 

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

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

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

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

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

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

учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
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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 орфо-

графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

• разделительный мягкий знак; 

• сочетания чт, щн, нч; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

животных, географические названия; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

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

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

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

разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. 



87  

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам. 

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

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная 

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

частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

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 объѐмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
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 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

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

обозначают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений; 

 находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами. 

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

с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

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

являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

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

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неу- дач при выполнении заданий 

по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

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

Совместная деятельность: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

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

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

небольшой помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 
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3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный удар- ный/безударный, согласный 

твѐрдый/мягкий, парный/непар- ный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика) 



92  

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

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

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

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

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

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 
Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по падежам и 

числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имѐн прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 
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Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 

Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ 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 распространѐнные 

и нераспространѐнные. 

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 орфо граммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

• разделительный твѐрдый знак; 

• непроизносимые согласные в корне слова; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 
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• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне 

наблюдения); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

• раздельное написание частицы не с глаголами. 

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

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

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

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

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

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

языком. 

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

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

предложений и абзацев. 
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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, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое 

и переносное значение слова; 

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

 объединять имена существительные в группы по определѐнному признаку (например, 

род или число); 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 
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 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

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

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

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

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 



98  

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

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

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

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

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

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

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

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 
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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 имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); соб-

ственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во множественном числе. 

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

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
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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, еѐ значение (повторение). 

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

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение 

изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предло-

женных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

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

числа; 

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

• безударные личные окончания глаголов; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами 

и, а, но и без союзов. 

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

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

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

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 
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Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интер-

претация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвѐртом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

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

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

отличающихся грамматическими признаками; 

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

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

спряжение); 

 объединять предложения по определѐнному признаку; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 



103  

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

морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

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

основе предложенного алгоритма; 

— прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
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— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— 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 

неѐ; — адекватно принимать оценку своей работы.  

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Личностные результаты 

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

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений; 
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— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

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

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 
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— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

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

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты  

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
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Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 
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— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 
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Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

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; 
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— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

— различать понятия «звук» и «буква»; 

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

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
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(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

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

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

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

объѐмом не более 25 слов; 

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

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

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 
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— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить 

слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 

функций букв е, ѐ, ю, я; 

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

слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без 

называния терминов); 

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

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

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

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

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

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
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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 объѐмом не более 50 слов; 

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

объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на 

определѐнную 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 объѐмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 
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3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

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

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций 

букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

однокоренные слова и синонимы; 

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

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 
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— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

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

существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн 

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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные 

в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 
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— правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1—2 предложения); 

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

определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

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

союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

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

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря.  

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

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

— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

— устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
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— определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 
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— производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также 

кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные 

окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-

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

тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

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

— правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.);  
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— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов. 
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Тематическое планирование по предмету «Русский язык» 

1 КЛАСС (165 ЧАСОВ) 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Обучение грамоте (180 ч: 100 ч предмета «Русский 
язык» и 80 ч предмета «Литературное 
чтение») 

1 Развитие 
речи 
8 ч 

Составление небольших 
рассказов повествова- 
тельного характера по 
серии сюжетных карти- нок, 
материалам соб- ственных 
игр, занятий, наблюдений 
Понимание текста при 
его прослушивании и при 
самостоятельном чтении вслух 

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в пра- вильной 
последовательности: анализ изображѐнных собы- тий, 
обсуждение сюжета, составление устного рассказа 
с опорой на картинки  
Работа с серией сюжетных картинок с нарушенной последо- 
вательностью, анализ изображѐнных событий, установление 
правильной последовательности событий, объяснение ошибки 
художника, внесение изменений в последователь- ность 
картинок, составление устного рассказа по восстанов- ленной 
серии картинок  
Совместная работа по составлению небольших рассказов 
повествовательного характера (например, рассказ о случаях из 
школьной жизни и т д )  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   
Совместная работа по составлению небольших рассказов опи- 
сательного характера (например, описание как результат 
совместных наблюдений, описание модели звукового состава слова 
и т д )  
Самостоятельная работа: составление короткого рассказа по 
опорным словам  
Учебный диалог по результатам совместного составления 
рассказов, объяснение уместности или неуместности исполь- 
зования тех или иных речевых средств, участие в диалоге, 
высказывание и обоснование своей точки зрения  

Слушание текста, понимание текста при его прослушивании 

2 Слово 

и предло- 
жение 

(5 ч) 

Различение слова и 
предложения Работа с 
предложением: выделе- ние 
слов, изменение их порядка, 
распростране- ние 
предложения Различение слова 
и обозначаемого им пред- мета 
Восприятие слова как объекта 
изучения, материала для 
анализа Наблюдение над 
значени- ем слова Активизация 

Совместная работа: придумывание предложения с заданным 
словом  
Игровое упражнение «Снежный ком»: распространение 
предложений с добавлением слова по цепочке  
Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении, идѐт 
перестановка слов в предложении, прочтение получив- шегося)  
Моделирование предложения: определение количества слов в 
предложении и обозначение каждого слова полоской 
Самостоятельная работа: определение количества слов 
в предложении, обозначение слов полосками  
Работа с моделью предложения: изменение предложения в 
соответствии с изменением модели  
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  и расширение словарного запаса 
Включение слов 
в предложение Осознание 
единства звукового состава 
слова и его значения 

Игровое упражнение «Придумай предложение по модели» Игра 
«Исправь ошибку в предложении» (корректировка предложений, 
содержащих смысловые и грамматические ошибки) Учебный диалог 
«Что можно сделать с предметом, а что можно сделать со словом, 
называющим этот предмет?», участие в диалоге помогает 
первоклассникам начать разли- чать слово и обозначаемый им предмет 

3 Фонетика (27 
ч) 

Звуки речи Интонацион- ное 
выделение звука в слове 
Определение частотного 
звука в стихотворении 
Называ- ние слов с заданным 
звуком Дифференциа- ция 
близких по акусти- 
ко-артикуляционным 
признакам звуков 
Установление последова- 
тельности звуков в слове и 
количества звуков 
Сопоставление слов, 
различающихся одним или 
несколькими звука- ми 
Звуковой анализ слова, работа 
со звуковы- ми моделями: 
построение модели звукового 
состава слова, подбор слов, 
соответствующих задан- ной 
модели  

Игровое упражнение «Скажи так, как я» (отрабатывается умение 
воспроизводить заданный учителем образец интона- ционного выделения 
звука в слове)  
Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный звук?» (ловить мяч 
нужно только тогда, когда ведущий называет слово с заданным звуком, 
отрабатывается умение определять наличие заданного звука в слове)  
Игра-соревнование «Кто запомнит больше слов с заданным звуком при 
прослушивании стихотворения» Упражнение: подбор слов с 
заданным звуком  
Работа с моделью: выбрать нужную модель в зависимости от места 
заданного звука в слове (начало, середина, конец слова)  
Совместная работа: группировка слов по первому звуку 
(по последнему звуку), по наличию близких в акустико-арти- куляционном 
отношении звуков ([н] — [м], [р] — [л], 
[с] — [ш] и др )  
Игра «Живые звуки»: моделирование звукового состава слова в 
игровых ситуациях  
Моделирование звукового состава слов с использованием фишек 
разного цвета для фиксации качественных характе- ристик звуков 
Совместное выполнение задания: проанали- зировать предложенную 
модель звукового состава слова 
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Особенность гласных зву- ков 
Особенность соглас- ных 
звуков Различение гласных и 
согласных звуков 
Определение места ударения 
Различе- ние гласных 
ударных 
и безударных Ударный слог  
Твѐрдость и мягкость 
согласных звуков как 
смыслоразличительная 
функция Различение твѐрдых 
и мягких согласных звуков 
Дифференциация парных по 
твѐрдости — мягкости 
согласных звуков 
Дифференциация парных по 
звонкости — глухости звуков 
(без введения терминов 
«звонкость», 
«глухость»)  
Слог как минимальная 
произносительная единица 
Слогообразую- щая функция 
гласных 

и рассказать о ней Творческое задание: подбор слов, соответ- ствующих 
заданной модели  
Работа в парах: сравнение двух моделей звукового состава (нахождение 
сходства и различия)  
Дифференцированное задание: соотнесение слов с соответ- ствующими им 
моделями  
Комментированное выполнение задания: группировка звуков по 
заданному основанию (например, твѐрдые — мяг- кие согласные звуки)  
Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по произно- шению от 
согласных звуков?»; как результат участия в диалоге: различение 
гласных и согласных звуков по отсут- ствию/наличию преграды  
Игровое упражнение «Назови братца» (парный по твѐрдо- сти — 
мягкости звук)  
Учебный диалог «Чем твѐрдые согласные звуки отличаются от мягких 
согласных звуков?»  
Совместная работа: характеристика особенностей гласных, согласных 
звуков, обоснование своей точки зрения, выслу- шивание 
одноклассников  
Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 
выполнения задания  
Комментированное выполнение упражнения по определению количества 
слогов в слове, приведение доказательства Работа в парах: подбор слов с 
заданным количеством слогов Дифференцированное задание: подбор 
слова с заданным ударным гласным звуком  



127  

 

  звуков Определение 
количества слогов в слове 
Деление слов на слоги 
(простые однознач- ные 
случаи) 

Работа со слогоударными схемами: подбор слов, соответству- ющих 
схеме  
Работа в группах: объединять слова по количеству слогов в слове и 
месту ударения  
Работа в группах: нахождение и исправление ошибок, допущенных при 
делении слов на слоги, в определении ударного звука 

4 Графика Звук и буква Буква как Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывает- 
 (изучается знак звука Различение ся умение соотносить звук и соответствующую ему букву)  
 параллельно звука и буквы Буквы, Совместная работа: объяснение функции букв, обозначаю- 
 с разделом обозначающие гласные щих гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 
 «Чтение») звуки Буквы, обознача- показатель твѐрдости — мягкости предшествующих соглас- 
 ющие согласные звуки  ных звуков   

  Овладение слоговым Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие 
  принципом русской близкие по акустико-артикуляционным признакам соглас- 
  графики Буквы гласных ные звуки ([с] — [з], [ш] — [ж], [с] — [ш], [з] — [ж], [р] — [л], 
  как показатель твѐрдо- [ц] — [ч’] и т д ), и буквы, имеющие оптическое и кинетиче- 
  сти — мягкости соглас- ское сходство (о — а, и — у, п — т, л — м, х — ж, ш — т, 
  ных звуков  в — д и т д )  
  Функции букв, обознача- Дифференцированное задание: группировка слов в зависи- 
  ющих гласный звук в мости от способа обозначения звука [й’]  
  открытом слоге: обозначе- Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объясне- 
  ние гласного звука и ние в ходе диалога функции букв ь и ъ  
  указание на твѐрдость или Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении 
  мягкость предшествую- алфавита для систематизации информации, о важности 
  щего согласного Функ- знания последовательности букв в русском алфавите  
  ции букв е, ѐ, ю, я  Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита»  
  Мягкий знак как показа- Игра-соревнование «Повтори алфавит»  
  тель мягкости предшест- Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

  вующего согласного алфавиту»  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  звука в конце слова Разные 
способы обозначе- ния буквами 
звука [й’] Функция букв ь и ъ 
Знакомство с русским 
алфавитом как последо- 
вательностью букв 

Работа в парах: нахождение ошибок в упорядочивании слов по алфавиту 

5 Чтение Формирование навыка Работа с пособием «Окошечки»: отработка умения читать 

 (70 ч) слогового чтения (ориен- 
тация на букву, обознача- 

слоги с изменением буквы гласного  
Упражнение: соотнесение прочитанного слога с картинкой, 

  ющую гласный звук)  в названии которой есть этот слог  
  Плавное слоговое чтение Упражнение: соотнесение прочитанных слов с картинками, 
  и чтение целыми словами на которых изображены соответствующие предметы  
  со скоростью, соответ- Работа в парах: соединение начала и конца предложения из 
  ствующей индивидуаль- нескольких предложенных вариантов  
  ному темпу Осознанное Игровое упражнение «Заверши предложение», отрабатыва- 
  чтение слов, словосочета- ется умение завершать прочитанные незаконченные предло- 
  ний, предложений  жения с опорой на общий смысл предложения  
  Чтение с интонациями и Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентиру- 
  паузами в соответствии ясь на смысл предложения  
  со знаками препинания  Упражнение: соотносить прочитанные предложения с нуж- 
  Развитие осознанности и ным рисунком, который передаѐт содержание предложения  
  выразительности чтения Совместная работа: ответы на вопросы по прочитанному 
  на материале небольших тексту, отработка умения находить содержащуюся в тексте 

  текстов и стихотворений  информацию  
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  Знакомство с орфоэпиче- ским 
чтением (при переходе к 
чтению целыми словами) 
Орфографическое чтение 
(проговаривание) как 
средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при 
списывании 

Творческая работа: дорисовывание картинки в соответствии с 
прочитанным (отрабатывается умение осознавать смысл прочитанного 
предложения/текста)  
Совместная работа: чтение предложений и небольших текстов с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания после 
предварительного обсуждения того, на что нужно обратить внимание при 
чтении  
Рассказ учителя о важности двух видов чтения: орфографи- ческого и 
орфоэпического, о целях этих двух видов чтения Практическая работа: 
овладение орфоэпическим чтением Работа в парах: тренировка в 
выразительном чтении 

6 Письмо 
(70 ч) 

Развитие мелкой мотори- ки 
пальцев и свободы движения 
руки Развитие умения 
ориентироваться на 
пространстве листа в тетради 
и на простран- стве классной 
доски Усвоение 
гигиенических требований, 
которые необходимо 
соблюдать 
во время письма Анализ 
начертаний письменных 
заглавных и строчных букв 
Созда- ние единства звука, 
зрительного образа 
обозначающей его буквы и 
двигательного образа этой 
буквы  

Совместная работа: анализ поэлементного состава букв Игровое 
упражнение «Конструктор букв», направленное на составление буквы из 
элементов  
Моделирование (из пластилина, из проволоки) букв Игровое 
упражнение «Назови букву», направленное на различение букв, 
имеющих оптическое и кинетическое сходство Игровое упражнение 
«Что случилось с буквой»: анализ деформированных букв, определение 
недостающих элементов  
Практическая работа: контролировать правильность написа- ния буквы, 
сравнивать свои буквы с предложенным образцом Упражнение: запись под 
диктовку слов и предложений, состоящих из трѐх — пяти слов со звуками в 
сильной позиции Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, 
написан- ных печатным и письменным шрифтом  
Упражнение: запись письменными буквами слова/предло- 
жения/короткого текста, написанного печатными буквами 
Моделирование в процессе совместного обсуждения алгорит- ма 
списывания  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Овладение начертанием 
письменных прописных и 
строчных букв Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, 
слов, предложе- ний с 
соблюдением гигиенических 
норм Овладение 
разборчивым, аккуратным 
письмом  
Письмо под диктовку слов и 
предложений, написа- ние 
которых не расходит- ся с их 
произношением Усвоение 
приѐмов и по- 
следовательности пра- 
вильного списывания текста  
Понимание функции 
небуквенных графиче- ских 
средств: пробела между 
словами, знака переноса 

Практическая работа: списывание слов/предложений в соответствии с 
заданным алгоритмом, контролирование этапов своей работы  
Обсуждение проблемной ситуации «Что делать, если строка 
заканчивается, а слово не входит?», введение знака переноса, сообщение 
правила переноса слов (первичное знакомство) Учебный диалог 
«Почему слова пишутся отдельно друг от друга? Удобно ли читать 
предложение, записанное без пробелов между словами?» 

7 Орфография и 
пункту- ация 
(изуча- ется 
парал- 

Знакомство с правилами 
правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 

Совместный анализ текста на наличие в нѐм слов с буквосо- четаниями 
жи, ши, ча, ща, чу, щу  
Упражнение: выписывание из текста слов с буквосочетания- ми ча, ща, 
чу, щу, жи, ши  
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 лельно с 
разделом 
«Письмо») 

обозначение гласных после 
шипящих в сочета- ниях жи, 
ши (в положе- нии под 
ударением), ча, ща, чу, щу; 
прописная буква в начале 
предложе- ния, в именах 
собствен- ных (имена людей, 
клички животных); перенос 
слов по слогам без стечения 
согласных; знаки препинания 

в конце предложения 

Упражнение: запись предложения, составленного из набора слов, с 
правильным оформлением начала и конца предложе- ния, с соблюдением 
пробелов между словами Комментированная запись предложений с 
обязательным объяснением случаев употребления заглавной буквы  
Игра «Кто больше»: подбор и запись имѐн собственных на заданную 
букву  
Практическая работа: списывание и запись под диктовку с 
применением изученных правил 

Систематический курс (50 ч) 

1 Общие сведе- 
ния о языке (1 
ч, далее 
продолжает- 
ся изучение во 
всех разделах 
курса) 

Язык как основное средство 
человеческого общения  
Осознание целей и ситуа- ций 
общения 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей» Учебный 
диалог «Можно ли общаться без помощи языка?» Коллективное 
формулирование вывода о языке как основном средстве человеческого 
общения  
Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенно- стей ситуаций 
устного и письменного общения  
Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо 
воспользоваться письменной речью 

2 Фонетика (4 
ч) 

Звуки речи Гласные и 
согласные звуки, их 
различение Ударение 
в слове Гласные ударные и 
безударные Твѐрдые 
и мягкие согласные звуки, 
их различение  

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе которой 
актуализируются знания, приобретѐнные в период обучения грамоте  
Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и просит 
привести пример звука (гласного звука; твѐрдого согласного; мягкого 
согласного; звонкого согласного; глухого согласного)  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Звонкие и глухие соглас- ные 
звуки, их различе- ние 
Согласный звук [й’] и 
гласный звук [и] Шипящие 
[ж], [ш], [ч’], [щ’]  
Слог Определение 
количества слогов в слове 
Ударный слог Деление слов 
на слоги (простые случаи, 
без стечения согласных) 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком» 
Дифференцированное задание: установление основания для сравнения 
звуков  
Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным признакам  

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и соглас- ных звуков»  
Игра «Отгадай звук» (определение звука по его характери- стике)  
Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда предло- женных) и его 
качественной характеристики  
Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию 
Комментированное выполнение задания: оценивание правильности 
предложенной характеристики звука, нахож- дение допущенных при 
характеристике ошибок Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры 
нужно в ряду предложенных слов находить слова с заданными характери- 
стиками звукового состава 

3 Графика 
(4 ч) 

Звук и буква Различение 
звуков и букв Обозначе- ние на 
письме твѐрдости согласных 
звуков буква- ми а, о, у, ы, э; 
слова 
с буквой э Обозначение на 
письме мягкости 

Моделировать звуко-буквенный состав слов  
Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной звуко-бук- венной модели  
Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав слов», в 
ходе диалога формулируются выводы 
о возможных соотношениях звукового и буквенного состава слов  
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  согласных звуков буква- ми 
е, ѐ, ю, я, и Функции букв е, 
ѐ, ю, я Мягкий знак как 
показатель мягкости 
предшествую- щего 
согласного звука в конце 
слова Установление 
соотноше- ния звукового и 
буквен- ного состава слова в 
словах типа стол, конь. 
Использование небуквен- ных 
графических средств: 
пробела между словами, 
знака переноса Русский 
алфавит: правильное 
название букв, знание их 
последо- вательности 
Использова- ние алфавита 
для упоря- дочения списка 
слов 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с разным 
соотношением количества звуков и букв для каждой из трѐх колонок: 
количество звуков равно количеству букв, количество звуков меньше 
количества букв, количество звуков больше количества букв  
Упражнение: определение количества слогов в слове, объяс- нение 
основания для деления слов на слоги  
Работа в парах: нахождение в тексте слов с заданными 
характеристиками звукового и слогового состава слова Беседа о 
функциях ь (разделительный и показатель мягко- сти предшествующего 
согласного)  
Практическая работа: нахождение в тексте слов по заданным основаниям (ь 
обозначает мягкость предшествующего согласного)  
Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о слове», в ходе выполнения 
упражнения отрабатывается умение строить устное речевое 
высказывание об обозначении звуков буква- ми; о звуковом и буквенном 
составе слова Игра-соревнование «Повтори алфавит»  
Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по алфавиту» 

4 Орфоэпия 
(изучается 
во всех 
разделах 
курса) 

Произношение звуков и 
сочетаний звуков, ударение 
в словах в соответствии с 
нормами современного 
русского литературного 
языка 
(на ограниченном переч- не 
слов, отрабатываемом в 
учебнике) 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых 
в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из 
орфоэпического словарика, к ним нужно придумы- вать рифмы)  
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика Практическая 
работа: поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом 
правильно их произнести  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Творческая работа: сочинить рассказ, включив в него все слова из 
отрабатываемого в данном учебном году орфоэпического перечня, а потом 
прочитать его всему классу 

5 Лексика 
и морфо- 
логия 
(12 ч) 

Слово как единица языка 
(ознакомление)  
Слово как название предмета, 
признака предмета, действия 
предмета (ознакомление) 
Выявление слов, значе- ние 
которых требует уточнения 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?» 
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», 
«что?»  
Совместное выполнение группировки слов по заданному признаку: 
отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос 
«кто?»  
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?»  
Комментированное выполнение задания: нахождение в тексте слов по 
заданным основаниям, например поиск слов, отвечающих на вопрос 
«какая?»  
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что делать?», «что 
сделать?»  
Работа в парах: отработка умения задавать к приведѐнным словам 
вопросы «что делать?», «что сделать?»  
Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному основанию, 
например слов, отвечающих на вопрос «что делает?» 

6 Синтаксис 
(5 ч) 

Предложение как едини- ца 
языка (ознакомление) Слово, 
предложение (наблюдение над 
сход- 

Работа со схемой предложения: умение читать схему предло- жения, 
преобразовывать информацию, полученную из схемы: составлять 
предложения, соответствующие схеме, 
с учѐтом знаков препинания в конце схемы  
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  ством и различием) 
Установление связи слов в 
предложении при помощи 
смысловых вопросов 
Восстановление деформи- 
рованных предложений 
Составление предложе- ний 
из набора форм слов 

Совместная работа: составление предложения из набора слов  
Работа в группах: восстановление предложения в процессе выбора нужной 
формы слова, данного в скобках  
Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор 
фрагментов текста, которые могут быть подписями под каждой из 
картинок  
Практическая работа: деление деформированного текста 
на предложения, корректировка оформления предложений, списывание с 
учѐтом правильного оформления предложе- ний 

7 Орфография и 
пункту- ация 

(14 ч) 

Ознакомление с правила- ми 
правописания и их 
применение: 

 раздельное написание 
слов в предложении; 

 прописная буква в нача- ле 
предложения и в име- нах 
собственных: в име- нах и 
фамилиях людей, кличках 
животных; 

 перенос слов (без учѐта 
морфемного членения 
слова); 

 гласные после шипя- 
щих в сочетаниях жи, 
ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, 
щу; 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но различ- ными по 
написанию, установление причин возможной ошибки при записи этих 
слов  
Комментированное выполнение задания: выявление места в слове, где 
можно допустить ошибку  
Беседа, актуализирующая последовательность действий при списывании  
Орфографический тренинг правильности и аккуратности списывания  
Наблюдение за написанием в предложенных текстах соб- ственных имѐн 
существительных, формулирование выводов, соотнесение сделанных 
выводов с формулировкой правила 

в учебнике  
Упражнение: запись предложений, включающих собствен- ные имена 
существительные  
Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в него 
определѐнное количество собственных имѐн существи- тельных  
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Окончание табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

   сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемы- ми 
гласными и соглас- ными 
(перечень слов 

в орфографическом словаре 
учебника); 

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

Усвоение алгоритма 
списывания текста 

Практическая работа: использовать правило правописания собственных 
имѐн при решении практических задач (выбор написания, например: 
Орѐл — орѐл, Снежинка — снежинка, Пушок — пушок и т д )  
Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце предложения  
Наблюдение за языковым материалом, связанным с перено- сом слов, 
формулирование на основе наблюдения правила переноса слов  
Упражнение: запись слов с делением для переноса 
Дифференцированное задание: поиск в тексте слов, которые нельзя 
переносить  
Орфографический тренинг: отработка правописания сочета- ний жи, ши, 
ча, ща, чу, щу, осуществление самоконтроля при использовании 
правил  
Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, 
формулирование правила по результатам наблюдения, соотнесение 
вывода с текстом учебника Орфографический тренинг: написание слов 
с сочетаниями чк, чн  
Проектное задание: подобрать текст диктанта, который можно 
использовать для проверки написания сочетаний гласных после шипящих 

8 Развитие 
речи 
(10 ч) 

Речь как основная форма 
общения между людьми 
Текст как единица речи 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуа- ции общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодар- ность, обращение с 
просьбой), устное обсуждение этих 
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  (ознакомление) Осозна- ние 
ситуации общения: с какой 
целью, с кем и где 
происходит общение 
Ситуации устного обще- ния 
(чтение диалогов по ролям, 
просмотр видео- 

материалов, прослушива- ние 
аудиозаписи) Овладение 
нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения 
(приветствие, прощание, 
извинение, благодар- ность, 
обращение с просьбой) 

ситуаций, выбор соответствующих каждой ситуации слов речевого 
этикета  
Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации общения, в 
которых выражается просьба, обосновывается выбор слов речевого 
этикета, соответствующих ситуации выражения просьбы  
Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с исполь- зованием 
опорных слов  
Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения просьбы, 
извинения, вежливого отказа  

Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, анализ данной 
ситуации, выбор адекватных средств выраже- ния извинения  
Комментированное выполнение задания: выбор из предло- женного набора 
этикетных слов, соответствующих заданным ситуациям общения  
Творческое задание: придумать ситуации общения, в кото- рых могут 
быть употреблены предложенные этикетные слова  
Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки зрения 
наличия/отсутствия необходимых элементов речево- го этикета в 
описанных в тексте ситуациях общения  
Работа в группах: оценивание предложенных юмористиче- ских 
стихотворений с точки зрения соблюдения героями стихотворений 
правил речевого этикета 

Резерв на весь учебный год — 15 ч 
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2 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Общие сведе- 
ния о языке (1 
ч1, далее 
продолжает- 
ся изучение во 
всех разделах 
курса) 

Язык как основное средство 
человеческого общения и 
явление национальной 
культуры Многообразие 
языкового пространства 
России и мира 
(первоначальные 
представления) Знакомство с 
различны- ми методами 
познания языка: наблюдение, 
анализ 

Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей и явление 
культуры» Учебный диалог «Как язык помогает понять историю и 
культуру народа?» Коллективное форму- лирование вывода о языке как 
основном средстве человече- ского общения и явлении национальной 
культуры  

Работа в парах: сформулировать суждение о красоте и богатстве русского 
языка  
Обсуждение сведений о многообразии языков в Российской Федерации 
Коллективное формулирование вывода о много- образии языкового 
пространства России  
Диалог о том, как мы изучаем язык Формулирование коллективного 
вывода: наблюдение и анализ — методы изучения языка 

2 Фонетика 
и графика 
(6 ч) 

Повторение изученного в 1 
классе: смыслоразли- 
чительная функция звуков; 
различение звуков и букв; 
различе- ние ударных и 
безудар- 

Работа со схемой «Звуки русского языка», характеристика звуков речи с 
опорой на схему  
Дидактическая игра «Определи звук по его характеристике» 
Практическая работа, в ходе которой необходимо дать характеристику 
нескольким звукам (гласные ударные/ безударные; согласные 
твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие)  

 
1 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано с 

учѐтом резервных уроков (32 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения 
содержания с учѐтом образовательных потребностей и интересов обучающихся  
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  ных гласных звуков, твѐрдых 
и мягких соглас- ных звуков, 
звонких и глухих согласных 
звуков; шипящие согласные 
звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 
обозначение на письме 
твѐрдости и мягкости 
согласных звуков, функции 
букв е, ѐ, ю, я; согласный 
звук [й’] 
и гласный звук [и] Парные и 
непарные по твѐрдости — 
мягкости согласные звуки 
Парные и непарные по 
звонкости — глухости 
согласные звуки 
Качественная характери- стика 
звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — 
безударный; согласный 
твѐрдый — мягкий, парный 
— не- парный; согласный 
звонкий — глухой, парный 
— непарный Функции ь: 
показатель мягкости 
предшествую- щего 
согласного в конце и в 
середине слова; 
разделительный  

Игра-соревнование «Приведи пример звука» (в ходе игры необходимо 
приводить примеры гласных звуков, твѐрдых/ мягких, звонких/глухих 
согласных; парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных 
звуков; парных и непар- ных по звонкости — глухости согласных 
звуков) Дифференцированное задание: классифицировать звуки 
русского языка по значимым основаниям  
Работа в парах: соотнесение звука (выбирая из ряда предло- женных) и его 
качественной характеристики Комментированное выполнение задания: 
группировка звуков по заданному основанию  
Работа с рисунками (и́рис — ири́с, за́мок — замо́к, а́тлас — 
атла́с): наблюдение за смыслоразличительной функцией 
ударения Обсуждение различия в значении слов  
Самостоятельная работа: группировка слов по заданному основанию 
(ударение на первом, втором или третьем слоге) Наблюдение за 
языковым материалом с целью определения функций ь: показатель 
мягкости предшествующего соглас- ного в конце и в середине слова 
или разделительный Практическая работа: характеристика функций ь 
(раздели- тельный и показатель мягкости предшествующего согласно- го) 
в предложенных словах  
Работа с записями на доске: обобщение способов обозначения на письме 
мягкости согласных звуков Практическое зада- ние: закрепление на 
письме способов обозначения мягкости согласных звуков  
Учебный диалог о способах обозначения звука [й’]  
Работа с таблицей: определение способа обозначения звука [й’] в 
приведѐнных словах, запись в нужную ячейку таб- лицы  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Использование на письме 
разделительных ъ и ь 
Установление соотноше- ния 
звукового и буквен- ного 
состава в словах 
с буквами е, ѐ, 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 Использование 
небуквен- ных графических 
средств: пробела между 
словами, знака переноса, 
абзаца (красной строки), 
пунктуационных знаков (в 
пределах изученного) 

Наблюдение за языковым материалом: объяснение различий в 
звуко-буквенном составе слов с буквами е, ѐ, ю, я (в начале слова и после 
гласных)  
Заполнение таблицы: группировка слов с разным соотноше- нием 
количества звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, 
количество звуков меньше количества букв, количество звуков больше 
количества букв)  
Учебный диалог, в ходе которого актуализируется способ определения 
количества слогов в слове  
Работа в парах: выполнение задания на систематизацию информации 
(записывать слова в алфавитном порядке) Работа в группах: выполнение 
практической задачи по поиску предложенного набора слов в толковом 
словаре (отрабатывается в том числе умение использовать знание 
алфавита для ориентации в словаре)  
Комментированное выполнение задания «Правильно ли слова 
расположили по алфавиту» (отрабатывается умение оценивать 
правильность выполнения заданий) 

3 Орфоэпия 
(изучается 
во всех 
разделах 
курса) 

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

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых 
в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из 
орфоэпического словарика, к ним нужно придумы- вать рифмы)  
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  литературного языка (на 
ограниченном переч- не слов, 
отрабатываемом 
в учебнике) Использова- ние 
отработанного перечня слов 
(орфоэпиче- ского словаря 
учебника) для решения 
практиче- ских задач 

Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика Практическая 
работа: поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом 
правильно их произнести Творческая работа: сочинить рассказ, включив 
в него все слова из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпиче- 
ского перечня, а потом прочитать его всему классу 

4 Лексика 
(10 ч) 

Понимание слова как 
единства звучания и 
значения Лексическое 
значение слова (общее 
представление) Выявле- ние 
слов, значение которых 
требует уточне- ния 
Определение значе- ния 
слова по тексту или 
уточнение значения 

с помощью толкового словаря 

Работа с рисунками: объяснять значение слова с опорой на рисунок и 
систему вопросов  
Дидактическая игра «Угадай, какое это слово» (в ходе игры нужно 
опознавать слова по их лексическим значе- ниям)  
Работа в группах: наблюдение за значением слов в тексте, установление 
значения слова с опорой на текст  
Работа с записями на доске: нахождение ошибок в объясне- нии 
лексического значения слов  
Практическая работа: выписать из толкового словаря значение 
пяти слов, которые раньше не знал(а) Работа в парах: один ученик 
читает значение слова из 
толкового словаря в учебнике, второй отгадывает это слово, потом 
меняются ролями  
Творческое задание: составить кроссворд, часть слов объяс- нить с 
помощью рисунков, часть слов — с помощью лексиче- ского значения 
слова  
Практическая работа: с опорой на толковый словарь учеб- ника 
определить, лексические значения каких слов запи- саны 
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Однозначные и мно- гозначные 
слова (простые случаи, 
наблюдение) 

Работа с рисунками, на которых изображены разные значе- ния слов, 
например слов корень, иголки, кисть: с опорой на рисунки объяснить 
значения многозначных слов  
Учебный диалог, в ходе которого высказываются предполо- жения о 
причинах появления нескольких значений одного слова  
Работа в парах: сопоставление значений многозначного слова  
Практическая работа: составление предложений с использо- ванием 
многозначных слов  
Самостоятельная работа: поиск в толковом словаре учебника 
многозначных слов, выписывание словарной статьи в те- традь  
Творческая работа: подобрать примеры предложений к каждому 
из значений многозначного слова — можно составлять свои 
предложения, можно искать в книгах 

Наблюдение за использо- 
ванием в речи синони- мов, 
антонимов 

Наблюдение за сходством и различием значений синонимов с опорой на 
лексическое значение и на предложения, в кото- рых они употреблены  
Учебный диалог, в ходе которого сравниваются слова в синонимическом 
ряду и выявляются различия между словами  
Упражнение, направленное на отработку умения выбирать из пары 
синонимов тот, который более уместен в заданном предложении, с 
комментированием выбора  
Работа в парах: поиск в тексте синонимов  
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   Дифференцированная работа: реконструкция текста, связанная с 
выбором из ряда синонимов наиболее подходя- щего для заполнения 
пропуска в предложениях текста Работа с рисунками: развитие умения 
понимать информа- цию, представленную в виде рисунка, и соотносить 
еѐ 
с приведѐнными словами — антонимами  
Наблюдение за словами, имеющими противоположное значение 
(антонимами) Анализ лексического значения слов — антонимов  
Дидактическая игра «Назови слово, противоположное по значению»  
Работа в парах: подбор антонимов к предложенным словам Практическая 
работа: поиск в текстах антонимов  
Работа в группах: анализ уместности использования слов в предложениях, 
находить случаи неудачного выбора слова 

5 Состав слова 
(морфемика) 
(14 ч) 

Корень как обязательная 
часть слова Однокорен- ные 
(родственные) слова 
Признаки однокоренных 
(родственных) слов 
Различение однокорен- ных 
слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями 
Выделение в словах корня 
(простые случаи) 

Наблюдение за языковым материалом и рисунками: сопо- ставление 
значений нескольких родственных слов с опорой на собственный 
речевой опыт и рисунки, высказывание предположений о сходстве и 
различии в значениях слов, выявление слова, с помощью которого 
можно объяснить значение всех родственных слов  
Объяснение учителем приѐма развѐрнутого толкования слова как способа 
определения связи значений родственных слов Работа с понятиями 
«корень», «однокоренные слова»: анализ предложенных в учебнике 
определений  
Совместное составление алгоритма выделения корня Использование 
составленного алгоритма при решении практических задач по 
выделению корня Самостоятельная работа: находить среди 
предложенного набора слов слова с заданным корнем  
Работа в парах: подбор родственных слов  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Анализ текста с установкой на поиск в нѐм родственных слов  
Работа в группах: выполнение задания на обнаружение лишнего слова в 
ряду предложенных (например, синоним 
в группе родственных слов или слово с омонимичным корнем в ряду 
родственных слов)  
Дифференцированное задание: контролировать правиль- ность 
объединения родственных слов в группы при работе с группами слов с 
омонимичными корнями 

Окончание как изменяе- мая 
часть слова Измене- ние 
формы слова с помощью 
окончания Различение 
изменяемых и неизменяемых 
слов 

Наблюдение за изменением формы слова  

Работа с текстом, в котором встречаются формы одного 
и того же слова: поиск форм слова, сравнение форм слова, выявление той 
части, которой различаются формы слова (изменяемой части слова)  
Работа с понятием «окончание»: анализ предложенного в учебнике 
определения  
Учебный диалог «Как различать разные слова и формы одного и того же 
слова?»  
Практическая работа: изменение слова по предложенному в учебнике 
образцу, нахождение и выделение в формах одного и того же слова 
окончания  
Работа в группе: выполнение задания «Помоги сверстнику из другой страны, 
начавшему учить русский язык, исправить ошибки» (ошибки связаны с 
тем, что слова стоят в начальной форме) 
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  Суффикс как часть слова 
(наблюдение) Приставка как 
часть слова (наблюде- ние) 

Работа с записями на доске: сопоставление однокоренных слов и 
выявление различий между ними в значении и в буквенной записи (среди 
родственных слов есть несколько слов с суффиксами, например, это 
может быть ряд гора, горка, горочка, горный, гористый)  
Наблюдение за образованием слов с помощью суффиксов, выделение 
суффиксов, с помощью которых образованы слова, высказывание 
предположений о значении суффиксов Работа в группах: поиск среди 
предложенного набора слов 
с одинаковыми суффиксами  
Дифференцированное задание: наблюдение за синонимией суффиксов  
Наблюдение за образованием слов с помощью приставок, выделение 
приставок, с помощью которых образованы слова, высказывание 
предположений о значении приставок  
Работа с таблицей: подбор примеров слов с указанными в таблице 
суффиксами и приставками 

6 Морфология (19 
ч) 

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

Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача- ют, на какой 
вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия «имя 
существительное»  
Работа в парах: распределение имѐн существительных на две группы в 
зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 
«что?» или «кто?»  
Наблюдение за лексическим значением имѐн существитель- ных  
Упражнение: находить в тексте слова по заданным основани- ям (например, 
слова, называющие явления природы, черты характера и т д )  
Дифференцированное задание: выявление общего признака группы слов  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Практическая работа: различение (по значению и вопросам) 
одушевлѐнных и неодушевлѐнных имѐн существительных Работа в 
группах: группировка имѐн существительных по заданным основаниям 

Глагол (ознакомление): общее 
значение, вопросы («что 
делать?», «что сделать?» и др ), 
употреб- ление в речи 

Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача- ют, на какой 
вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия «глагол»  
Упражнение: распределение глаголов на две группы в зави- симости от 
того, на какой вопрос отвечают: «что делать?» или «что сделать?»  
Наблюдение за лексическим значением глаголов Дифференцированное 
задание: группировка глаголов в зависимости от того, называют они 
движение или чувства Практическая работа: выписать из набора слов только 
глаголы Работа в парах: нахождение в тексте глаголов 

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

Наблюдение за предложенным набором слов: что обознача- ют, на какой 
вопрос отвечают, формулирование вывода, введение понятия «имя 
прилагательное»  
Работа в парах: распределение имѐн прилагательных на три группы в 
зависимости от того, на какой вопрос отвечают: 
«какой?», «какое?», «какая?»  
Наблюдение за лексическим значением имѐн прилагательных 
Дифференцированное задание: выявление общего признака группы имѐн 
прилагательных  
Практическая работа: выписывание из текста имѐн прилага- тельных 
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  Предлог Отличие 
предлогов от приставок 
Наиболее распространѐн- ные 
предлоги: в, на, из, без, над, 
до, у, о, об и др  

Учебный диалог «Чем похожи и чем различаются предлоги и 
приставки?»  
Совместное составление алгоритма различения приставок и предлогов  
Списывание предложений с раскрытием скобок на основе применения 
алгоритма различения предлогов и приставок Творческая работа: 
составление предложений, в которых есть одинаково звучащие 
предлоги и приставки 

7 Синтаксис 
(8 ч) 

Порядок слов в предложе- нии; 
связь слов в предло- жении 
(повторение) Предложение как 
едини- ца языка Предложение 
и слово Отличие предло- 
жения от слова Наблюде- ние 
за выделением в устной речи 
одного из слов предложения 
(логическое ударение) 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем различаются предло- жение и „не 
предложение―?»  
Наблюдение за связью слов в предложении Упражнение: запись 
предложений с употреблением слов 
в предложениях в нужной форме (с опорой на собственный речевой опыт)  
Работа в парах: составление предложений из набора слов 

Виды предложений по цели 
высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные, побуди- 
тельные предложения Виды 
предложений по 
эмоциональной окраске (по 
интонации): воскли- цательные 
и невосклица- тельные 
предложения 

Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения различаются 
по цели высказывания, например: «Снег идѐт Снег идѐт? Снег, иди!»): 
сравнение ситуаций, изображѐнных на рисунке, формулирование вывода 
о целях, с которыми произносятся предложения  
Учебный диалог «Как соотносятся знаки препинания в конце предложения 
с целевой установкой предложения?» Составление таблицы «Виды 
предложений по цели высказы- вания», подбор примеров  
Работа с рисунками и подписями к рисункам (предложения различаются 
по эмоциональной окраске, например: «Ланды- ши расцвели Ландыши 
расцвели!»): сравнение ситуаций, 
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   изображѐнных на рисунках, наблюдение за интонационным оформлением 
предложений  
Работа в парах: сопоставление предложений, различающих- ся по 
эмоциональной окраске, произношение предложений с 
соответствующей интонацией  
Практическая работа: выбирать из текста предложения по заданным 
признакам 

8 Орфография и 
пункту- ация 
(50 ч) 

Повторение правил право- 
писания, изученных 
в 1 классе: прописная бук- ва в 
начале предложения и в 
именах собственных (имена, 
фамилии, клички животных); 
знаки препи- нания в конце 
предложе- ния; перенос слов 
со строки на строку (без учѐта 
морфемного членения слова); 
гласные после шипящих в 
сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), 
ча, ща, чу, щу; сочетания чк, 
чн Формирование орфогра- 
фической зоркости: осознание 
места возмож- 

Учебный диалог «Как использовать алгоритм порядка действий 
при списывании?»  
Комментированное письмо: объяснение различия в звуко- буквенном 
составе записываемых слов  
Упражнения на закрепление правила написания сочетаний жи, ши, ча, 
ща, чу, щу; чк, чн Взаимопроверка Осуществ- ление самоконтроля 
использования правила  
Наблюдение за языковым материалом: формулирование на основе анализа 
предложенного материала ответа на вопрос, связанный с правилом 
переноса слов, уточнение правила переноса слов (буквы й, ь, ъ)  
Работа с таблицей (в одном столбце слова разделены по слогам, в другом 
столбце эти же слова разделены для пере- носа): сопоставление различия 
деления слов на слоги и для переноса, объяснение разницы  
Практическая работа: запись слов с делением для переноса, 
осуществление самоконтроля при делении слов для переноса 
Дифференцированное задание: нахождение слов по заданно- му 
основанию (слова, которые нельзя перенести)  
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  ного возникновения 
орфографической ошиб- ки 
Понятие орфограм- мы 
Использование различных 
способов решения 
орфографиче- ской задачи в 
зависимо- сти от места 
орфограммы в слове 
Использование 
орфографического словаря 
учебника 

для определения (уточ- 
нения) написания слова 
Контроль и самоконтроль 
при проверке собственных 
и предложенных текстов  

Ознакомление с правила- ми 
правописания и их 
применение: 

 разделительный 
мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безудар- ные 
гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глу- хие 
согласные в корне слова; 

Работа в парах: объяснять допущенные ошибки в делении слов для 
переноса  
Самоконтроль: проверка своих письменных работ по другим предметам с 
целью исправления возможных ошибок на применение правила 
переноса слов  
Практическая работа: запись предложений с использовани- ем правила 
написания собственных имѐн существительных Работа в парах: ответы на 
вопросы, в которых обязательно нужно будет применить правило 
написания собственных имѐн существительных  
Творческое задание: написать текст, в котором встретится не менее шести 
имѐн собственных  
Наблюдение за языковым материалом (слова с безударными гласными в 
корне слова или слова с парными по звонкости — глухости согласными на 
конце слова): знакомство с поняти- ем «орфограмма»  
Обсуждение особенностей обозначения буквами проверяе- мых 
безударных гласных в корне слова в процессе сравнения написания ударных 
и безударных гласных в однокоренных словах  
Учебный диалог «Как планировать порядок действий при выявлении 
места возможной орфографической ошибки» Совместная разработка 
алгоритма применения орфограммы 
«Проверяемые безударные гласные в корне слова» Упражнение: 
нахождение и фиксация орфограммы «Прове- ряемые безударные 
гласные в корне слова»  
Работа в парах: выявление в ряду родственных слов несколь- ких 
проверочных слов  
Дифференцированное задание: нахождение ошибок в подборе 
проверочных слов к словам с орфограммой «Прове- ряемые безударные 
гласные в корне слова»  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

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

 прописная буква в 
именах собственных: имена, 
фамилии, отчества людей, 
клички животных, 
географиче- ские названия; 

 раздельное написание 
предлогов с именами 
существительными 

Комментированное письмо: отработка применения изученно- го правила 
обозначения безударных гласных в корне слова Орфографический 
тренинг: подбор проверочных слов к словам с орфограммой «Проверяемые 
безударные гласные в корне сло- ва», запись парами проверочного и 
проверяемого слов  
Работа в группах: отработка умений обнаруживать в тексте ошибки в 
словах с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне 
слова», объяснять способ проверки безудар- ных гласных в корне слова, 
исправлять допущенные ошибки Наблюдение за языковым материалом, 
связанным с оглуше- нием звонких согласных в конце слова, обобщение 
результа- тов наблюдений  
Работа с рисунками и подписями к ним, анализируются слова типа маг 
— мак, пруд — прут, луг — лук и т д Учебный диалог «Когда нужно 
сомневаться при обозначении буквой согласных звуков, парных по 
звонкости — глухо- сти?», в ходе диалога учащиеся доказывают 
необходимость проверки согласных звуков на конце слова и предлагают 
способ еѐ выполнения  
Совместное создание алгоритма проверки орфограммы 
«Парные по звонкости — глухости согласные в корне слова» Работа в 
парах: выбор слов по заданному основанию (поиск слов, в которых 
необходимо проверить парный по звонко- сти — глухости согласный)  
Работа в группах: группировка слов по заданным основани- ям: совпадают 
или не совпадают произношение и написание согласных звуков в корне 
слова  
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   Объяснение учащимися собственных действий при подборе проверочных 
слов и указание на тип орфограммы  
Работа в парах: аргументировать написание в тексте слов с изученными 
орфограммами  
Комментированное письмо при записи слов под диктовку: выявлять 
наличие в корне слова изучаемых орфограмм, обосновывать способ 
проверки орфограмм Самостоятельная работа: находить и фиксировать 
(графиче- ски обозначать) орфограммы 

9 Развитие 
речи 
(30 ч) 

Выбор языковых средств в 
соответствии с целями и 
условиями устного общения 
для эффектив- ного решения 
коммуни- кативной задачи 
(для ответа на заданный 
вопрос, для выражения 
собственного мнения) 
Овладение основными 
умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь 
внимание и т п ) Прак- 
тическое овладение 
диалогической формой речи 
Соблюдение норм речевого 
этикета и орфоэпических 
норм 
в ситуациях учебного и 
бытового общения  

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся учатся опреде- лять 
особенности ситуации общения: цели, задачи, состав участников, место, 
время, средства коммуникации Обобще- ние результатов диалога: 
сообщение учителя о том, что в ситуации общения важно удерживать 
цель общения, учиты- вать, с кем и где происходит общение, поскольку 
от этих особенностей ситуации зависит выбор языковых средств 
Комментированный устный выбор правильной реплики из нескольких 
предложенных, обоснование целесообразности выбора языковых 
средств, соответствующих цели и услови- ям общения  
Ролевые игры, разыгрывание сценок для отработки умений ведения 
разговора: начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т 
п  
Творческое задание: создание собственных диалогов в ситуациях 
необходимости начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т п  
Наблюдение за нормами речевого этикета  
Ролевая игра, в которую включена отработка этикетных выражений  
Самонаблюдение с целью оценить собственную речевую культуру во 
время повседневного общения  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Умение договариваться Работа в группе: анализировать уместность использования 

и приходить к общему средств общения в предложенных речевых ситуациях  
решению в совместной Упражнение: нахождение в предложенных текстах ошибок, 
деятельности при прове- связанных с правилами общения, нормами речевого этикета, 
дении парной и группо- исправление найденных ошибок  
вой работы Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры связана с оценива- 

 нием правильности выбора языковых и неязыковых средств 
 устного общения на уроке и на переменах  
 Творческое задание: создать плакат с правилами участия 
 в диалоге (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
 поддерживать разговор, приводить доводы)  
 Речевой тренинг: при разыгрывании ситуаций анализиро- 
 вать собственную успешность участия в диалоге, успешность 

 участия в нѐм другой стороны 

Составление устного Работа с репродукциями картин, рассматривание, анализ 
рассказа по репродукции собственного эмоционального отклика на картину, ответы на 
картины Составление поставленные вопросы Составление устного рассказа по 
устного рассказа по картине с опорой на вопросы / с опорой на ключевые слова / 
личным наблюдениям и самостоятельно  
вопросам Экскурсия в художественный музей (при наличии в месте 

 проживания) или виртуальная экскурсия по художественному 
 музею Выбор картины, которая произвела наибольшее впе- 
 чатление во время экскурсии Устный рассказ об этой картине  
 Проектное задание «Готовим виртуальную экскурсию по 

 залам Третьяковской галереи»: каждый ученик в классе 
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   выбирает одну картину и готовит о ней рассказ, все рассказы соединяются в 
целостную экскурсию  
Проект «Выставка одной картины»: каждую неделю в классе проводится 
выставка одной картины, картины по очереди подбирают учащиеся класса 
и готовят устный рассказ 
о выбранной картине  
Экскурсия, по результатам которой составляется устный рассказ по 
личным наблюдениям во время экскурсии или по вопросам учителя 

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 тек- стам 
Последователь- ность частей 
текста (абзацев) 
Корректирова- ние текстов с 
нарушен- ным порядком 
предложе- ний и абзацев  
Типы текстов: описание, 
повествование, рассужде- ние, 
их особенности (первичное 
ознакомле- ние)  

Учебный диалог «Сравниваем слово, предложение, текст», выявление в 
ходе диалога сходства и различия слова, предло- жения, текста  
Наблюдение за языковым материалом: несколько примеров текстов и «не 
текстов» (нарушена последовательность предложений / несколько 
предложений, которые не связаны единой темой / несколько предложений 
об одном и том же, но не выражающих мысль), сравнение, выявление 
призна- ков текста: смысловое единство предложений в тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражение 
в тексте законченной мысли  
Работа в парах: различение текста и «не текста», аргумента- ция своей 
точки зрения  
Наблюдение за способами связи предложений в тексте, высказывание 
предположений о способах связи предложе- ний в тексте  
Наблюдение за последовательностью предложений в тексте 
Самостоятельная работа: восстановление деформированного текста — 
необходимо определить правильный порядок предложений в тексте  
Практическая работа: формулирование основной мысли предложенных 
текстов  



154  

Окончание табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  Знакомство с жанром Наблюдение за структурой текста, знакомство с абзацем как 
поздравления  структурным компонентом текста, формулирование выводов 
Понимание текста: о том, что в абзаце содержится микротема  
развитие умения форму- Совместная работа: определение последовательности абзацев 
лировать простые выводы в тексте с нарушенным порядком следования абзацев  
на основе информации, Индивидуальная работа: определение порядка следования 
содержащейся в тексте  абзацев  
Выразительное чтение Дифференцированное задание: выделение абзацев в тексте, 
текста вслух с соблюде- в котором абзацы не выделены  
нием правильной интона- Обсуждение: как связана основная мысль текста с содержа- 
ции  нием каждого абзаца  
Подробное изложение Практическая работа: формулирование основной мысли 
повествовательного текста и основной мысли каждого абзаца; преобразование 
текста объѐмом 30—45 основной мысли в предложение  
слов с опорой на вопросы Комментированное выполнение задания: подбор заголовка 

 к тексту с обязательной аргументацией  
 Работа в группе: подбор различных заголовков к одному 
 тексту  
 Практическая работа: установление соответствия/несоот- 
 ветствия заголовка и текста, аргументация своей точки 
 зрения  
 Творческая работа: составление текста по заданным характе- 
 ристикам — названию, количеству абзацев и микротемам 
 каждого абзаца  
 Практическая работа: восстановление нарушенной последо вательности 

абзацев, запись исправленного текста 
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   Учебный диалог «Какие могут быть цели при создании текстов?», 
высказывание учащимися предположений о целях создания 
текста  
Наблюдение за особенностями текста-описания, установле- ние его 
особенностей, нахождение в тексте средств создания описания  
Обсуждение различных текстов-описаний (художественных, научных 
описаний): выявление сходства и различий Наблюдение за 
текстом-повествованием и установление его особенностей  
Работа в группах: сравнение текстов-повествований с текста- ми-описаниями  
Наблюдение за текстом-рассуждением, установление его особенностей  
Учебный диалог «Что важно для составления текста-рассуж- дения?»  
Обсуждение особенностей жанра поздравления в ходе анализа 
предложенных примеров поздравлений, анализ структуры 
текстов-поздравлений  
Творческое задание: создание текста поздравительной открытки (выбор 
повода для поздравления определяется самими учащимися)  
Коллективный анализ содержания текста, который предло- жен как основа 
для изложения (повествовательный текст объѐмом 30—45 слов) 
Устные ответы на поставленные к тексту вопросы Устный пересказ 
текста с опорой на вопро- сы Письменное подробное изложение 
содержания текста 
с опорой на вопросы Самопроверка с возможностью коррек- тировки 
пересказа 

Резерв — 32 ч 
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3 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Сведения 
о русском 
языке 
(1 ч1, далее 
продолжает- 
ся изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

Русский язык как 
государственный язык 
Российской Федерации 
Знакомство с различны- ми 
методами познания языка: 
наблюдение, анализ, 
лингвистический эксперимент 

Коллективное прочтение статьи 68 Конституции Российской Федерации: «1 
Государственным языком Российской Федерации на всей еѐ территории 
является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего 
в многона- циональный союз равноправных народов Российской Феде- 
рации» Рассказ-пояснение учителя на тему «Русский язык как 
государственный язык Российской Федерации» Учеб- ный диалог, в ходе 
которого формулируются суждения о многообразии языкового 
пространства России и о значении русского языка как государственного 
языка Российской Федерации  

Работа в парах: придумать ситуацию применения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации Обсуждение 
возможности использования лингвистического мини-эксперимента как 
метода изучения языка  
Учебный диалог «Как выбирать источник информации при выполнении 
мини-эксперимента?»  
Практические работы во всех разделах курса, в ходе которых развивается 
умение анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей 

Выделенное количество учебных часов на изучение разделов носит рекомендательный характер и может быть скорректировано с 
учѐтом резервных уроков (18 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации процесса обучения и расширения 
содержания с учѐтом образовательных потребностей и интересов обучающихся  
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2 Фонетика Повторение: звуки Упражнение: определить существенный признак для класси- 
 и графика русского языка: гласный/ фикации звуков  
 (2 ч) согласный, гласный Работа в парах: классификация предложенного набора 
 ударный/безударный, звуков с последующей коллективной проверкой   

  согласный твѐрдый/ Комментированное выполнение задания, связанного с объ- 
  мягкий, парный/непар- яснением различий в звуко-буквенном составе слов с раз- 
  ный, согласный глухой/ делительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми соглас- 
  звонкий, парный/ ными  
  непарный; функции Работа в группах: определение соотношения количества 
  разделительных мягкого звуков и букв в предложенном наборе слов, заполнение 
  и твѐрдого знаков, таблицы с тремя колонками: количество звуков равно 
  условия использования количеству букв, количество звуков меньше количества 
  на письме разделитель- букв, количество звуков больше количества букв  
  ных мягкого и твѐрдого Самостоятельная работа по систематизации информации: 
  знаков  записывать предложенный набор слов в алфавитном 
  Соотношение звукового порядке  
  и буквенного состава Дифференцированное задание: нахождение ошибок при 
  в словах с разделитель- выполнении задания расставить фамилии в алфавитном 
  ными ь и ъ, в словах порядке  
  с непроизносимыми Практическая работа: расставить книги в библиотечном 
  согласными  уголке класса в алфавитном порядке, ориентируясь на 
  Использование алфавита фамилию автора  
  при работе со словарями, Практическая работа при изучении всех разделов курса, 
  справочниками, катало- связанная с применением знания алфавита при работе со сло- 

  гами варями, справочниками 

3 Орфоэпия Нормы произношения Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 
 (изучается звуков и сочетаний отрабатываемых в учебнике  
 во всех звуков; ударение в словах Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются 
 разделах в соответствии с нормами слова из орфоэпического словарика, к ним нужно придумы- 

 курса) современного русского вать рифмы)  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  литературного языка (на 
ограниченном переч- не слов, 
отрабатываемом в учебнике) 
Использование орфоэпи- 
ческого словаря для 
решения практических задач 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с 
отрабатываемым словом из орфоэпического словарика Практическая 
работа: поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом 
правильно их произнести Творческая работа: сочинить рассказ, включив 
в него все слова из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпиче- 
ского перечня, а потом прочитать его всему классу  

Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из 
предложенного списка (не совпадает с отрабатывае- мым перечнем слов) и 
поставить в них ударение Игра-соревнование «Где поставить 
ударение» 

4 Лексика 
(5 ч) 

Повторение: лексическое 
значение слова  
Прямое и переносное 
значение слова (ознаком- 
ление) Устаревшие слова 
(ознакомление) 

Учебный диалог «Как можно узнать значение незнакомого слова?»  
Рассказ учителя «Способы толкования лексического значе- ния слова»  
Наблюдение за структурой словарной статьи Практическая работа с 
учебным толковым словарѐм, поиск 
в словаре значений нескольких слов, целью работы является освоение в 
процессе практической деятельности принципа построения толкового 
словаря  
Самостоятельная работа: выписывание значений слов из толкового 
словаря в учебнике или из толкового словаря на бумажном или 
электронном носителе  
Творческое задание: составление словарных статей, объясня- ющих слова, 
о значении которых удалось догадаться по 
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   контексту, с последующим сравнением составленного толко- вания со 
словарной статьѐй в учебном толковом словаре Практическая работа: 
ведение собственных толковых словариков  
Наблюдение за употреблением слов в переносном значении с 
использованием юмористических рисунков Комментированное 
выполнение заданий, направленных на развитие умения анализировать 
употребление в тексте слов в прямом и переносном значении  
Работа в парах: нахождение в тексте слов в переносном значении  
Работа в группах: работа с ситуациями, в которых необходи- мо сравнивать 
прямое и переносное значение слов, подбирать предложения, в которых 
слово употреблено в прямом/ переносном значении  
Учебный диалог «По каким причинам слова выходят из 
употребления?», высказывание предположений с последую- щим 
сопоставлением предположений с информацией в учеб- нике  
Работа в парах: соотнесение устаревших слов с их современ- ными 
синонимами  
Работа в группах: нахождение в тексте устаревших слов и 
установление их значения  
Проектное задание: составление (в процессе коллективной 
деятельности или самостоятельно) словаря устаревших слов по 
материалам работы со сказками на уроках «Литературно- го чтения»  
Творческое задание: придумать несколько ситуаций, в кото- рых возникает 
необходимость использования дополнитель- ных источников для 
уточнения значения слова 
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

5 Состав слова 
(морфемика) 
(8 ч) 

Повторение: корень как 
обязательная часть слова; 
однокоренные (родствен- 
ные) слова; признаки 
однокоренных (родствен- ных) 
слов; различение 
однокоренных слов и 
синонимов, однокорен- ных 
слов и слов с омони- 
мичными корнями; выделение 
в словах корня (простые 
случаи); окон- чание как 
изменяемая часть слова 
Однокоренные слова и формы 
одного и того же слова 
Корень, пристав- ка, суффикс 
— значимые части слова 
Нулевое окончание 
(ознакомле- ние) 

Учебный диалог «Чем похожи родственные слова, чем они различаются? 
Как найти корень слова?» Наблюдение за группами родственных слов, 
поиск для каждой группы слова, с помощью которого можно объяснить 
значение родственных слов  
Упражнение: выделение корня в предложенных словах с опорой 
на алгоритм выделения корня  
Комментированный анализ текста: поиск в нѐм родственных слов  
Работа в парах: обнаружение среди родственных слов слова с 
омонимичным корнем  
Самостоятельная работа: объединение в группы слов с одним и тем же 
корнем  
Творческое задание: составление собственного словарика родственных 
слов  
Дифференцированное задание: контролировать правиль- ность 
объединения родственных слов в группы при работе с группами слов с 
омонимичными корнями  
Работа по построению схемы, отражающей различие род- ственных слов 
и форм одного и того же слова с учѐтом двух позиций: значение и состав 
слова (обсудить разные способы передачи на схеме идеи о полном 
совпадении значения у форм слова и сходстве основного значения, но не 
полной тож- дественности значения родственных слов; различие только в 
окончаниях между формами слов и различия в составе слова у 
родственных слов — появление приставок, суффиксов)  
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   Объяснение роли и значения суффиксов/приставок  
Работа в группах: анализ текста с установкой на поиск в нѐм слов с 
заданными приставками/суффиксами  
Наблюдение за словами с нулевым окончанием Совместное 
построение алгоритма разбора слова по составу  
Тренинг в разборе слов по составу в соответствии с отрабаты- ваемым 
алгоритмом, корректировка с помощью учителя своих учебных 
действий для преодоления ошибок при выделении в слове корня, 
окончания, приставки, суффикса Комментированное выполнение 
анализа заданных схем состава слова и подбор слов заданного состава 
Дифференцированное задание: обнаружение ошибок в установлении 
соответствия схем состава слова и слов 
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6 Морфология (43 
ч) 

Части речи  
Имя существительное: общее 
значение, вопросы, 
употребление в речи Имена 
существительные 
единственного и множе- 
ственного числа Имена 
существительные муж- ского, 
женского и средне- го рода 
Падеж имѐн существительных 
Определение падежа, в 
котором употреблено имя 
существительное Изме- 
нение имѐн существи- 
тельных по падежам 
и числам (склонение)  

Учебный диалог «По каким признакам мы распределяем слова по 
частям речи?» Составление по результатам диалога таблицы «Части 
речи», по горизонтали в строках таблицы отражены следующие 
параметры: «Значение», «Вопросы», 
«Какие признаки не изменяются», «какие признаки изменя- ются»  
Упражнение: группировка предложенного набора слов на основании 
того, какой частью речи они являются Наблюдение за 
грамматическими признаками имѐн суще- ствительных, соотнесение 
сделанных выводов с информаци- ей в учебнике Работа в парах: 
нахождение у группы имѐн существительных грамматического 
признака, который объединяет эти имена существительные в группу 
Практическая работа: изменение имѐн существительных по указанному 
признаку  
Работа в группах: объединение имѐн существительных в группы по 
определѐнному признаку (например, род или число)  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Имена существительные 1, 2, 
3-го склонения Имена 
существительные 
одушевлѐнные и неоду- 
шевлѐнные Имя прила- 
гательное: общее значе- ние, 
вопросы, употребле- ние в 
речи Зависимость формы 
имени прилага- тельного от 
формы имени 
существительного Изменение 
имѐн прилага- тельных по 
родам, числам и падежам 
(кроме имѐн прилагательных 

на -ий, -ов, -ин) Склонение 
имѐн прила- гательных 
Местоимение (общее 
представление) Личные 
местоимения, их употреб- 
ление в речи Использо- 
вание личных местоиме- ний 
для устранения 
неоправданных повторов в 
тексте  

Дифференцированное задание: нахождение в ряду имѐн 
существительных такого слова, которое по какому-то 
грамматическому признаку отличается от остальных слов в ряду  
Наблюдение за соотнесением формы имени прилагательного с формой 
имени существительного, формулирование вывода по результатам 
наблюдения, соотнесение собственных выводов с информацией в 
учебнике  
Комментированное выполнение задания на нахождение 
грамматических признаков имѐн прилагательных Практическая работа: 
поиск ошибок на согласование имѐн существительных и имѐн 
прилагательных, исправление найденных ошибок  

Наблюдение за грамматическими признаками глаголов (число, время, 
род в прошедшем времени), формулирование выводов по результатам 
наблюдений, соотнесение собствен- ных выводов с информацией в 
учебнике  

Практическая работа: анализ текста на наличие в нѐм глаголов, 
грамматические характеристики которых даны (из числа изученных)  
Творческая работа: трансформировать текст, изменяя время глагола  
Обсуждение правильности соотнесения глаголов и граммати- ческих 
характеристик (из числа изученных)  
Работа в парах: группировка глаголов на основании изучен- ных 
грамматических признаков  
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  Глагол: общее значение, 
вопросы, употребление в 
речи Неопределѐнная 
форма глагола Настоя- щее, 
будущее, прошед- шее 
время глаголов Изменение 
глаголов по временам, 
числам Род глаголов в 
прошедшем времени  
Частица не, еѐ значение 

Наблюдение за ролью местоимений в тексте  
Практическая работа: корректировка текста, заключающая- ся в замене 
повторяющихся в тексте имѐн существительных соответствующими 
местоимениями  
Работа в группах: определение уместности употребления местоимений в 
тексте, обнаружение речевых ошибок, связанных с неудачным 
употреблением местоимений Проверочная работа: проверка умения 
ориентироваться в изученных понятиях: часть речи, склонение, падеж, 
время, род; умения соотносить понятие с его краткой характеристи- кой, 
объяснять своими словами значение изученных поня- тий, определять 
изученные грамматические признаки 
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7 Синтаксис 
(13 ч) 

Предложение Установле- ние 
при помощи смысло- вых 
(синтаксических) вопросов 
связи между словами в 
предложении Главные члены 
предло- жения — подлежащее 
и сказуемое Второстепен- ные 
члены предложения (без 
деления на виды) 
Предложения распро- 
странѐнные и нераспро- 
странѐнные  
Наблюдение за однород- 
ными членами предложе- ния с 
союзами и, а, но и без союзов 

Комментированное выполнение задания: выписать из предложения 
пары слов, от одного из которых к другому можно задать смысловой 
(синтаксический) вопрос Самостоятельная работа: установление при 
помощи смысло- вых (синтаксических) вопросов связи между словами в 
предложении  
Учебный диалог, направленный на актуализацию знаний о видах 
предложений по цели высказывания и по эмоцио- нальной окраске  
Дифференцированное задание: определение признака классификации 
предложений  
Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданны- ми 
характеристиками  
Работа с таблицей: по горизонтали в строках — вид по эмоциональной 
окраске, по вертикали в столбцах — вид по цели высказывания, подбор 
примеров для ячеек таблицы Работа в группах: соотнесение предложений 
и их характери- стик (цель высказывания, эмоциональная окраска)  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Самостоятельная работа: выписывание из текста повествова- тельных, 
побудительных, вопросительных предложений Работа в парах: 
классификация предложений  
Совместное составление алгоритма нахождения главных членов 
предложения  
Упражнения на нахождение подлежащих и сказуемых Наблюдение за 
предложениями с однородными членами Объяснение выбора нужного 
союза в предложении с однород- ными членами  
Комментированное выполнение задания на нахождение в тексте 
предложений с однородными членами  
Работа в парах: продолжение ряда однородных членов предложения  
Творческое задание: составление предложений с однородны- ми членами  
Проверочная работа, направленная на проверку ориентации в изученных 
понятиях: подлежащее, сказуемое, второсте- пенные члены 
предложения, умения соотносить понятие 
с его краткой характеристикой, объяснять своими словами значение 
изученных понятий 

8 Орфография и 
пунктуация 
(50 ч) 

Повторение правил 
правописания, изучен- ных в 1 
и 2 классах Формирование 
орфогра- фической зоркости: 
осознание места возмож- ного 
возникновения 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по реше- нию 
орфографической задачи?», по результатам диалога актуализация 
последовательности действий по проверке изученных орфограмм  
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном классе 
орфографических правил, следование составленным алгоритмам  
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  орфографической ошиб- ки, 
использование различных 
способов решения 
орфографиче- ской задачи в 
зависимо- сти от места 
орфограммы в слове 
Использование 
орфографического словаря 
для определения (уточнения) 
написания слова Контроль и 
само- контроль при проверке 
собственных и предло- 
женных текстов 
Ознакомление с правила- ми 
правописания и их 
применение: 
 разделительный 

твѐрдый знак; 

 непроизносимые 
согласные в корне 
слова; 

 мягкий знак после 
шипящих на конце 
имѐн существитель- 
ных; 

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

Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы Работа в парах: 
группировка слов по типу орфограммы Работа в группах: группировка 
слов, написание которых можно объяснить изученными правилами, и слов, 
написание которых изученными правилами объяснить нельзя 
Комментированное выполнение анализа текста на наличие 
в нѐм слов с определѐнной орфограммой  
Моделирование предложений, включая в них слова с непро- веряемыми 
орфограммами  
Упражнение на развитие контроля: нахождение орфографи- ческих 
ошибок (с указанием на их количество и без такого указания)  
Оценивание собственного результата выполнения орфогра- фической 
задачи, корректировка с помощью учителя своих действий для 
преодоления ошибок при списывании текстов и записи под диктовку  
Проектное задание: составление собственного словарика трудных 
слов (тех, написание которых не удаѐтся сразу запомнить, при 
написании которых регулярно возникают сомнения и т д )  
Создание ситуации выбора для оценки своих возможностей при выборе 
упражнений на закрепление орфографического материала  
Проблемная ситуация, требующая использования дополни- тельных 
источников информации: уточнение написания слов по 
орфографическому словарю (в том числе на электрон- ном носителе)  
Проектное задание: создание собственных текстов с мак- симальным 
количеством включѐнных в них словарных слов  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   безударные гласные в 
падежных окончаниях 
имѐн прилагательных (на 
уровне наблюде- ния); 

 раздельное написание 
предлогов с личными 
местоимениями; 

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

 раздельное написание 
частицы не с глаголами 

Проектное задание: создание собственных текстов с макси- мальным 
количеством включѐнных в них слов с определѐн- ной орфограммой 

9 Развитие 
речи 
(30 ч) 

Нормы речевого этикета: 
устное и письменное 
приглашение, просьба, 
извинение, благодар- ность, 
отказ и др Соблю- дение 
норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в 
ситуациях учебно- го и 
бытового общения 
Особенности речевого 
этикета в условиях общения с 
людьми, плохо 

Учебный диалог «Чем различаются тема текста и основная мысль 
текста? Как определить тему текста? Как определить основную мысль 
текста?»  
Комментированное выполнение задания на определение темы и 
основной мысли предложенных текстов Дифференцированное 
задание: нахождение ошибок в определении темы и основной 
мысли текста Практическая работа: анализ и корректировка текстов 
с нарушенным порядком предложений  
Практическая работа: нахождение в тексте смысловых пропусков  

Совместное составление плана текста  
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  владеющими русским Работа в парах: составление плана предложенного текста  

языком  Работа в группах: соотнесение текста и нескольких вариан- 
Формулировка и аргу- тов плана этого текста, обоснование выбора наиболее удачно- 
ментирование собствен- го плана  
ного мнения в диалоге и Практическая работа: воспроизведение текста в соответ- 
дискуссии Умение ствии с заданием: подробно, выборочно  
договариваться и прихо- Наблюдение за тремя текстами разного типа (повествование, 
дить к общему решению в описание, рассуждение) на одну тему, формулирование 
совместной деятельности  выводов об особенностях каждого из трѐх типов текстов  
Умение контролировать Обобщение результатов проведѐнного наблюдения при 
(устно координировать) составлении таблицы «Три типа текстов», в строках таблицы 
действия при проведении отражены следующие параметры сравнения текстов: «Цель 
парной и групповой создания текста», «Особенности построения текста», «Осо- 
работы  бенности языковых средств»  
Повторение и продолже- Работа в группах: выбор наиболее подходящего для каждой 
ние работы с текстом, из предложенных ситуаций типа текста (с опорой на таблицу 
начатой во 2 классе: «Три типа текстов»)  
признаки текста, тема Творческие задания: создавать устные и письменные тексты 
текста, основная мысль разных типов (описание, рассуждение, повествование)  
текста, заголовок, Практическая работа: построение речевого высказывания в 
корректирование текстов соответствии с поставленной коммуникативной задачей  
с нарушенным порядком Работа с текстами шуточных стихотворений о несоблюдении 
предложений и абзацев  норм речевого этикета, культуры общения  
План текста Составление Работа с аудиозаписями диалогов: анализ соблюдения норм 
плана текста, написание речевого этикета  
текста по заданному пла- Самооценка собственной речевой культуры во время обще- 
ну Связь предложений в ния  
тексте с помощью личных Творческие работы: создание с использованием норм речевого 
местоимений, синонимов, этикета небольших устных и письменных текстов, содержа- 

союзов и, а, но  щих приглашение/просьбу/извинение/благодарность/отказ  
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Окончание табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  
Ключевые слова в тексте 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного 

типа Знакомство с жанром 

письма, поздравительной 

открытки, объявления 

Изложение текста по 

коллективно или само- 

стоятельно составленно- му 

плану  
Изучающее, ознакоми- 

тельное чтение 

Творческие работы: создание с использованием норм речево- го этикета 

небольших устных и письменных текстов, содер- жащих 

приглашение/просьбу/извинение/благодарность/ отказ  

Речевой тренинг: подготовка небольшого выступления о результатах 
групповой работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, 
проектного задания  

Запись собственного выступления с последующим самоана- лизом  
Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры — оценка правиль- ности 

выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке и на 
переменах, в конце учебного дня подведение итогов игры 

Резерв — 18 ч 
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4 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 
 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

1 Сведения 
о русском 
языке 
(1 ч1, далее 
продолжает- 
ся изучение 
во всех 
разделах 
курса) 

Русский язык как язык 
межнационального общения 
Знакомство с различными 
методами познания языка: 
наблю- дение, анализ, 
лингви- стический 
эксперимент, 
мини-исследование, проект 

Коллективное обсуждение фрагмента статьи 69 Конституции Российской 
Федерации: «Государство защищает культурную самобытность всех 
народов и этнических общностей Россий- ской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия» Учебный диалог «Почему каждому народу 
важно сохранять свой язык? Как общаться разным народам, 
проживающим в одной стране?», в ходе диалога формулируются 
суждения о многообразии языково- го пространства России и о значении 
русского языка как языка межнационального общения  
Работа в парах: придумать ситуацию использования русско- го языка как 
языка межнационального общения Обсуждение возможности 
использования лингвистического мини-исследования, проектного 
задания как методов изучения языка  
Учебный диалог «Как выбирать источник информации при выполнении 
мини-исследования, проектного задания?» Практические работы во всех 
разделах курса, в ходе которых развивается умение анализировать текстовую, 
графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей 
Выполнение совместных и индивидуальных проектных зада- ний с опорой на 
предложенные образцы во всех разделах курса 
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

2 Фонетика 
и графика 
(2 ч) 

Характеристика, сравне- ние, 
классификация звуков вне 
слова и в слове по заданным 
параметрам Звуко-буквенный 
разбор слова 

Учебный диалог «По каким признакам мы умеем характери- зовать звуки?»  
Работа в парах: устная характеристика звуков по заданным признакам  
Совместный анализ предложенного алгоритма звуко-буквен- ного разбора  
Практическая работа: проведение звуко-буквенного разбора 
предложенных слов 

3 Орфоэпия 
(изучается 
во всех 
разделах 
курса) 

Правильная интонация в 
процессе говорения и чтения 
Нормы произно- шения 
звуков и сочета- ний звуков; 
ударение 
в словах в соответствии с 
нормами современного 
русского литературного 
языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабаты- 
ваемом в учебнике) 
Использование орфоэпи- 
ческих словарей русского языка 
при определении правильного 
произноше- ния слов 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, отрабатываемых 
в учебнике  
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из 
орфоэпического словарика, к ним нужно придумать рифмы)  
Дидактическое упражнение: придумать предложения 
с отрабатываемым словом из орфоэпического словарика Практическая 
работа: поставить ударение в словах из орфоэпического перечня, а потом 
правильно их произнести Творческая работа: сочинить рассказ, включив 
в него все слова из отрабатываемого в данном учебном году орфоэпиче- 
ского перечня, а потом прочитать его всему классу  
Работа в группах: найти в учебном орфоэпическом словаре слова из 
предложенного списка (не совпадает с отрабатывае- мым перечнем слов) и 
поставить в них ударение Игра-соревнование «Где поставить 
ударение?»  
Проектное задание «Ударение в словах, которые пришли в русский 
язык из французского языка»  
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   Работа в группах: подготовка аудиозаписи предложенного текста, при 
подготовке необходимо обращение к учебному орфоэпическому словарю 
для определения ударения в незнакомых словах 

4 Лексика 
(5 ч) 

Повторение и продолже- ние 
работы: наблюдение за 
использованием в речи 
синонимов, антонимов, 
устаревших слов (про- стые 
случаи) Наблюдение за 
использо- ванием в речи 
фразеоло- гизмов (простые 
случаи) 

Комментированное выполнение задания: выбор из ряда синони- мов слова, 
которое подходит для заполнения пропуска в предложении текста, 
объяснение своего выбора  
Работа в группах: работа с дидактическим текстом, анализ уместности 
использования слов в предложениях, нахождение случаев неудачного выбора 
слова, корректировка обнаружен- ных ошибок (выбор наиболее точного 
синонима)  
Работа с рисунками: соотнесение рисунков с соответствующи- ми им 
фразеологизмами  
Работа в парах: соотнесение фразеологизмов и их значений Работа в 
группах: поиск в текстах фразеологизмов Дифференцированное задание: 
работа со словарѐм фразеоло- гизмов, выписывание значений 2—3 
фразеологизмов Творческое задание: создание собственных шуточных 
рисун- ков, основанных на буквальном понимании значения слов, 
входящих в состав фразеологизма 

5 Состав слова 
(морфемика) 
(5 ч) 

Повторение: состав изменяемых 
слов, выделение в словах 
с однозначно выделяемы- ми 
морфемами оконча- ния, 
корня, приставки, суффикса  
Основа слова  
Состав неизменяемых слов 
(ознакомление)  

Учебный диалог «Что мы помним о частях слова?», в ходе диалога 
даѐтся устная характеристика частей слова по заданным признакам 
(значение, способ выделения, способ обозначения)  
Упражнение: проведение по предложенному алгоритму разбора слова по 
составу  
Работа в парах: поиск ошибок в разборе слова по составу Проверочная 
работа с последующим самоанализом, отработ- ка умений корректировать 
свои действия для преодоления ошибок в разборе слов по составу 
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Значение наиболее 
употребляемых суффик- сов 
изученных частей речи 
(ознакомление) 
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6 Морфология (43 
ч) 

Части речи самостоятель- ные и 
служебные  
Имя существительное 
Повторение: склонение 
имѐн существительных; 
имена существительные 1, 2, 
3-го склонения 
Несклоняемые имена 
существительные (озна- 
комление)  
Имя прилагательное 
Повторение: зависимость формы 
имени прилага- тельного от 
формы имени существительного 
Склонение имѐн прилага- 
тельных во множествен- ном 
числе  
Местоимение Личные 
местоимения Повторе- ние: 
личные местоимения 1-го и 
3-го лица един- ственного и 
множествен- 

Работа с таблицей «Части речи», анализ содержания табли- цы, 
установление основания для сравнения слов, относящих- ся к разным 
частям речи  
Упражнение: группировка слов на основании того, какой частью речи они 
являются  
Дифференцированное задание: классификация частей речи по признаку 
(самостоятельные и служебные части речи) Комментированное 
выполнение задания, связанного с выбором основания для сравнения 
слов, относящихся к одной части речи, но различающихся 
грамматическими признаками  
Работа в группах: нахождение основания для группировки слов (в 
качестве основания для группировки могут быть использованы 
различные признаки, например: по частям речи; для имѐн 
существительных — по родам, числам, склонениям, для глаголов — по 
вопросам, временам, спряже- ниям)  
Практическая работа: определение грамматических призна- ков имѐн 
существительных  
Упражнение: соотнесение слов и наборов их грамматических 
характеристик  
Работа в парах: группировка имѐн существительных по разным 
основаниям  
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  ного числа; склонение Упражнение: нахождение в тексте (например, в поэтиче- 
личных местоимений  ском) имѐн существительных с заданными грамматическими 
Глагол Изменение характеристиками  
глаголов по лицам и Дифференцированное задание: нахождение в ряду имѐн 
числам в настоящем и существительных лишнего имени существительного — 
будущем времени (спря- не имеющего какого-то из тех грамматических признаков, 
жение) І и ІІ спряжение которыми обладают остальные слова в группе  
глаголов Способы Практическая работа: определение грамматических призна- 
определения I и II ков имѐн прилагательных  
спряжения глаголов  Комментированное выполнение задания по соотнесению фор- 
Наречие (общее представ- мы имени прилагательного с формой имени существительного  
ление) Значение, вопро- Работа в группах: анализ дидактического текста, поиск 
сы, употребление в речи  ошибок на согласование имѐн существительных и имѐн 
Предлог Повторение: прилагательных, исправление найденных ошибок  
отличие предлогов от Практическая работа: определение грамматических призна- 
приставок  ков глаголов  
Союз; союзы и, а, но в Комментированное выполнение задания: соотнесение 
простых и сложных глаголов и их грамматических характеристик  
предложениях  Работа в группах: объединение глаголов в группы по опреде- 
Частица не, еѐ значение лѐнному признаку (например, время, спряжение)  
(повторение) Моделирование в процессе коллективной работы алгоритма 

 определения спряжения глаголов с безударными личными 
 окончаниями, следование данному алгоритму при определе- 
 нии спряжения глагола  
 Совместное выполнение задания: анализ текста на наличие в 
 нѐм глаголов, грамматические характеристики которых даны  
 Работа с таблицей, обобщающей результаты работы с грам- 
 матическими характеристиками глаголов: чтение таблицы, 
 дополнение примерами  
 Наблюдение за наречиями: установление значения и особен- 

 ностей употребления наречий в речи  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Практическая работа: проведение морфологического анали- за имѐн 
существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенным 
в учебнике алгоритмам Дифференцированное задание: поиск ошибок в 
проведении разбора слова как части речи  
Практическая работа: соотнесение понятия (склонение, спряжение, 
неопределѐнная форма и т д ) с его краткой характеристикой 

7 Синтаксис Повторение: слово, Учебный диалог, в ходе которого сравниваются предложение, 
 (16 ч) сочетание слов (словосо- словосочетание, слово, обосновываются их сходство и различия  
 четание) и предложение, Работа в группах: классификация предложений по цели  

  осознание их сходства и высказывания и эмоциональной окраске  
  различий; виды предло- Наблюдение за различиями простых и сложных предложений  
  жений по цели высказы- Упражнение: группировка предложений по определѐнному 
  вания (повествователь- признаку  
  ные, вопросительные и Упражнение: нахождение в тексте предложений с заданными 
  побудительные); виды характеристиками  
  предложений по эмоцио- Работа с таблицей: по горизонтали в строках вид по эмоцио- 
  нальной окраске (воскли- нальной окраске, по вертикали в столбцах вид по цели выска- 
  цательные и невосклица- зывания, подбор примеров для ячеек таблицы  
  тельные); связь между Совместный анализ алгоритма синтаксического разбора 
  словами в словосочета- предложений, отработка проведения разбора по предложен- 
  нии и предложении ному алгоритму  
  (при помощи смысло- Практическая работа: соотнесение изученных понятий 
  вых вопросов); распро- (однородные члены предложения, сложное предложение) 

  странѐнные и нераспро- с примерами 
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  странѐнные предложе- ния  
Предложения с однород- 
ными членами: без союзов, с 
союзами а, но, с одиночным 
союзом и  
Интонация перечисления в 
предложениях с одно- 
родными членами Простое и 
сложное предложение 
(ознакомле- ние) Сложные 
предложе- ния: 
сложносочинѐнные с 
союзами и, а, но; бессоюзные 
сложные предложения (без 
назы- вания терминов) 

 

8 Орфография и 
пункту- ация 
(50 ч) 

Повторение правил 
правописания, изучен- ных в 
1—3 классах Формирование 
орфогра- фической зоркости: 
осознание места возмож- ного 
возникновения 
орфографической ошиб- ки, 
использование различных 
способов решения 
орфографиче- ской задачи в 
зависимо- сти от места 
орфограммы 

Учебный диалог «Как планировать свои действия по реше- нию 
орфографической задачи?», по результатам диалога актуализация 
последовательности действий по проверке изученных орфограмм  
Моделирование алгоритмов применения изучаемых в данном классе 
орфографических правил, следование составленным алгоритмам  
Комментированное выполнение анализа текста на наличие в нѐм слов с 
определѐнной орфограммой  
Упражнение на развитие контроля: установление при работе с 
дидактическим текстом соответствия написания слов орфографическим 
нормам, нахождение орфографических ошибок  
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Продолжение табл. 

 

№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  в слове Использование 
орфографического словаря 
для определения (уточнения) 
написания слова 
Формирование действия 
контроля при проверке 
собственных и 
предложенных текстов 
Ознакомление с правила- ми 
правописания и их 
применение: 
 безударные падежные 

окончания имѐн 
существительных (кроме 
существитель- ных на -мя, -
ий, -ие, 
-ия, а также кроме 
собственных имѐн 
существительных на -
ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные 
окончания имѐн 
прилагательных; 

 мягкий знак после ши- 
пящих на конце глаго- лов 
в форме 2-го лица 
единственного числа; 

Работа в группах: нахождение ошибок на применение способа проверки 
орфограммы; ошибок в объяснении выбора буквы на месте орфограммы  
Работа в парах: группировка слов по месту орфограммы Работа в парах: 
группировка слов по типу орфограммы Работа в группах: группировка 
слов, написание которых можно объяснить изученными правилами, и слов, 
написание которых изученными правилами объяснить нельзя 
Моделирование предложений, включающих слова с непрове- ряемыми 
орфограммами  
Оценивание собственного результата выполнения орфографи- ческой 
задачи, корректировка с помощью учителя своих действий для 
преодоления ошибок при списывании текстов 
и записи под диктовку  
Проектное задание: составление собственного словарика трудных 
слов (тех, написание которых не удаѐтся сразу запомнить, при 
написании которых регулярно возникают сомнения и т д )  
Создание ситуации для оценки своих возможностей: вы- бор 
упражнений на закрепление орфографического мате- риала  
Проблемная ситуация, требующая использования дополни- тельных 
источников информации: уточнение написания слов по 
орфографическому словарю (в том числе на электрон- ном носителе)  
Проектное задание: создание собственных текстов с макси- мальным 
количеством включѐнных в них словарных слов  
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   наличие или отсутствие 
мягкого знака в глаго- лах 
на -ться и -тся; 

 безударные личные 
окончания глаголов; знаки 
препинания 
в предложениях с одно- 
родными членами, 
соединѐнными союзами и, а, 
но, и без союзов  

Наблюдение за знаками 
препинания в сложном 
предложении, состоящем из 
двух простых Наблюдение за 
знаками препинания в 
предложе- нии с прямой речью 
после слов автора 

Проектное задание: составление собственных текстов диктантов на 
заданную орфограмму или набор орфограмм Самоконтроль правильности 
записи текста, нахождение неправильно записанных слов и исправление 
собственных ошибок  
Устное высказывание при обосновании правильности написания, при 
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом 

9 Развитие 
речи 
(30 ч) 

Повторение и продолже- ние 
работы, начатой 
в предыдущих классах: 
ситуации устного и 
письменного общения 
(письмо, поздравитель- ная 
открытка, объявле- ние и др ); 
диалог; монолог; отражение 
темы текста или основной 
мысли в заголовке 
Корректирование текстов 
(заданных и собствен- 

Работа в группах: анализ текста, обоснование целесообразно- сти выбора 
языковых средств, соответствующих цели 
и условиям общения  
Работа в парах: анализ дидактического текста и нахождение в нѐм 
смысловых ошибок  
Творческие задания: создавать устные и письменные тексты разных типов 
(описание, рассуждение, повествование) Практическая работа: выбор 
соответствующего заданной ситуации жанра и написание письма, 
поздравительной открытки, записки  
Творческое задание: составление текстов разных типов (описание, 
повествование, рассуждение) на одну и ту же тему  
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№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

  ных) с учѐтом точности, 
правильности, богатства и 
выразительности 
письменной речи Изложение 
(подробный устный и 
письменный пересказ 
текста; выбо- рочный устный 
пересказ текста)  
Сочинение как вид 
письменной работы 
Изучающее, ознакоми- 
тельное чтение Поиск 
информации, заданной в 
тексте в явном виде 
Формулирование про- стых 
выводов на основе 
информации, содержа- 
щейся в тексте Интер- 
претация и обобщение 
содержащейся в тексте 
информации 

Практическая работа: написание отзыва на прочитанную книгу  
Работа в группах: корректировка дидактического текста, в котором 
допущены смысловые ошибки  
Совместное выполнение задания: анализ текстов по критери- ям: 
правильность, богатство, выразительность  
Анализ собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями, соотнесение своих действий с предложенны- ми 
алгоритмами  
Самооценка правильности выполнения учебной задачи: соотнесение 
собственного текста с исходным (для изложе- ний) и с заданной темой 
(для сочинений)  
Практическое задание: выбор источника получения инфор- мации 
(определѐнный тип словаря, справочников) для решения 
учебно-практической задачи  
Творческое задание: подготовка небольшого публичного выступления 

Резерв — 18 ч 
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2.1.1.2.Литературное чтение 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной 

школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 

 



183  

1 КЛАСС 

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

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырѐх 

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

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий 

в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

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

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

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, B. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. Сефа,    C. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А. С. Пушкина, 
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Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических 

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

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

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

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

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

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

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

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

жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости 

ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трѐх-четырѐх авторов по выбору). Животные — 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

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

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

его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. 
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Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота 

о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 

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

Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, 

Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

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

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

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

библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

— 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: 

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

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

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

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 
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— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

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

предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 
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2 КЛАСС 

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

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение 

в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

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, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт — 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 
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эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в 

сказках народного быта и культуры. 

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 времѐн года). Средства 

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

пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

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

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

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

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

круга чтения: не менее четырѐх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, 

А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

(произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая 

рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка 
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«Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение 

в раскрытии содержания произведения. 

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 Д. Н. Мамина-

Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. 

Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

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

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

познавательном тексте. Приѐмы раскрытия автором отношений людей и животных. 

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. 

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 
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внимание к старшему поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 

Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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 содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения 

(безотметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 
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(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 

басня, стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

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

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

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

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

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

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— 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: 
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— 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/про- слушанного 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: 

— оценивать своѐ 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: 

— выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 
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— распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

3 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ 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 ХТХ 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. 

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

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

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). 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. 

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, приѐм 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. 
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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. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей KIK—ХХ веков. Лирические 

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

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

Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. 

А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ 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). 

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

рассказы, басни, быль (не менее трѐх произведений). Рассказ как повествование: связь 

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

завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 
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рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. 

Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. 

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

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

четырѐх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, 

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

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-трѐх авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в 

военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 
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преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

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

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. 

Лагерлѐф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

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

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учѐтом 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 содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

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

авторские произведения; 
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— 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: 

— сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное про-изведение); 

— подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, на-строению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной за-дачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение к событиям, героям 

произведения; 

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 
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— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать еѐ 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: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело.  
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4 КЛАСС 

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

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

выбору, не менее четырѐх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 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 А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 

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

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

песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как на-родная 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. 
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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, Алѐши 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. 

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

Средства художественной вы-разительности в стихотворном произведении (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

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

сказки. 

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 трѐх). Развитие событий в басне, 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 
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Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова 

(не менее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю.Лермонтова. 

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

литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. 

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

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

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX— XX веков. Лирика, лирические 

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

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее 

пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. 

А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приѐмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины 

как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 
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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 о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх 

авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. 

М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

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

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

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

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. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на при-мере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. 

Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 
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выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. 

Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка 

Твена. 

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

чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвѐртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 
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— читать про себя (молча), оценивать своѐ 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 вы-разительности (сравнение, 

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

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

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной за-дачей; составлять 

аннотацию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

к учебным и художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своѐ 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: 

— понимать значение чтения для самообразования и само-развития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

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

особенностей произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

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

(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 учебного предмета литературное чтение 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения 

программы предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

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

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
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— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

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

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

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

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

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
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— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

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

творчеству своего и других народов, готовность выражать своѐ 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. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 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: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 
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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. 

Метапредметные результаты 

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

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 



212  

— 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; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
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— 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 учителем способа еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (за-конных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
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— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

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. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

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

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов; 

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

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
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доступные для восприятия и небольшие по объѐму 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 и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

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

литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного про-изведения: 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; 
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— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

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

план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

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

заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

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

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

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

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 
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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 объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

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

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 
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между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

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

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

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

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

от третьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из про-изведения; 

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

предложений); 

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

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

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; — выбирать книги для 

самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 
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— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного на-родного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

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

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным 

и художественным текстам; 

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

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

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

номинативный, цитатный); 

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

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

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

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

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

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

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 
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— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

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

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 учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
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— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

ресурсы, включѐнные в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, на-ходить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

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

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
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— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

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

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

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 
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— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы-бранному критерию 

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

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

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, 

явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

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

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

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 
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— 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 про-изведения; 

— 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 учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

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

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

предложений); 

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

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 
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Тематическое планирование по предмету 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

Тематическое планирование рассчитано на классы, закончившие изучение курса «Обучение 

грамоте». 
 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

1 Сказка Восприятие текста Слушание чтения учителем фольклорных произведений 
 народная произведений художе- (на примере русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», 
 (фольклор- ственной литературы «Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк» 
 ная) и и устного народного и литературных (авторских): К. И. Чуковский «Путаница», 
 литератур- творчества. Фольклор- «Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. Маршак «Тихая сказка», 
 ная (автор- ная и литературная В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка»). 
 ская) (6 ч) (авторская) сказка: Учебный диалог: обсуждение вопросов — какова тема сказки, 
  сходство и различия. кто еѐ герои, что произошло (что происходило) в сказке. 
  Реальность и волшеб- Задание на формулирование предложений с использованием 
  ство в сказке. Собы- вопросительного слова с учѐтом фактического содержания 

  тийная сторона текста (где? как? когда? почему?). 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  сказок: последова- Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми словами 
тельность событий с постепенным увеличением скорости чтения (в соответствии 
в фольклорной с индивидуальными возможностями учащегося). 
(народной) и литера- Смысловое чтение народных (фольклорных) и литературных 
турной (авторской) (авторских) сказок. Например, русские народные сказки: «Лиса 
сказке. Отражение и рак», «Лисица и тетерев», «Журавль и цапля», «Волк и семе- 
сюжета в иллюстраци- ро козлят», «Лиса и заяц», татарская народная сказка «Два 
ях. Герои сказочных лентяя», ингушская народная сказка «Заяц и черепаха», 
произведений. Нрав- литературные (авторские) сказки: К. Д. Ушинский «Петух 
ственные ценности и собака», «Лиса и козѐл», В. Г. Сутеев «Кораблик», 
и идеи, традиции, В. В. Бианки «Лис и Мышонок», Е. И. Чарушин «Теремок», 
быт, культура в рус- А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) и др. 
ских народных (не менее 4 произведений по выбору). 
и литературных Работа с текстом произведения: поиск описания героев сказки, 
(авторских) сказках, характеристика героя с использованием примеров из текста. 
поступки, отражаю- Воображаемая ситуация: представление, как бы изменилась 
щие нравственные сказка, если бы еѐ герои были другими. Например, лиса — доб- 
качества (отношение к рая, а волк — умный. 
природе, людям, Дифференцированная работа: упражнение в чтении по ролям. 
предметам) Работа в парах: сравнение литературных (авторских) и народ- 

 ных (фольклорных) сказок: сходство и различия тем, героев, 
 событий. 
 Коллективная работа: восстановление последовательности 
 событий сказки с опорой на иллюстрацию (рисунок). 
 Пересказ (устно) сказки с соблюдением последовательности 

 событий с опорой на иллюстрации (рисунки). 
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   Учебный диалог: определение нравственного содержания прочитанного 
произведения и ответ на вопрос «Чему учит сказка?», объяснение смысла 
пословиц, которые встречаются в тексте сказки, отражают еѐ идею или 
содержание. 
Творческое задание: коллективное придумывание продолжения текста сказки по 
предложенному началу (не менее 3 предло- жений). 
Группировка книг с фольклорными (народными) и литератур- ными 
(авторскими) сказками, называть и аргументировать выбор книги, 
рассказывать о самостоятельно прочитанной книге, ориентируясь на 
обложку, иллюстрации, оглавление. Дифференцированная работа: работа в 
парах по заполнению таблицы, проверка работы под руководством учителя. 

2 Произведе- 
ния о детях и 
для детей (9 
ч) 

Понятие «тема 
произведения» (общее 
представление): чему 
посвящено, о чѐм 
рассказывает. Главная 
мысль произведения: его 
основная идея (чему 
учит? какие качества 
воспитыва- ет?). 
Произведения 

Упражнение в чтении вслух разножанровых произведений о детях 
(использовать слоговое плавное чтение с переходом 
на чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов). Не менее 
шести произведений по выбору, например: К. Д. Ушин- ский «Играющие 
собаки», «Худо тому, кто добра не делает никому», Л. Н. Толстой 
«Косточка», В. Г. Сутеев «Чей же гриб?», Е. А. Пермяк «Самое 
страшное», «Торопливый ножик», В. А. Осеева «Плохо», «Три товарища», 
А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я — лишний», Н. М. Артюхова «Саша-
дразнилка», Ю. И. Ермолаев «Лучший друг», Р. С. Сеф «Совет». 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  одной темы, но разных 
жанров: рассказ, 
стихотворе- ние, сказка 
(общее представление на 
примере произведе- ний 
К. Д. Ушинского, Л. Н. 
Толстого, 
В. Г. Сутеева, Е. 
А. Пермяка, В. А. 
Осеевой, А. Л. 
Барто, 
Ю. И. Ермолаева, Р. 
С. Сефа и др.). 
Характеристика героя 
произведения, общая 
оценка поступков. 
Понимание заголовка 
произведения, его 
соотношения с содер- 
жанием произведения и его 
идеей. Осознание 
нравственно-этиче- ских 
понятий: друг, дружба, 
забота, труд, 
взаимопомощь 

Беседа по выявлению понимания прочитанного произведения: ответы на 
вопросы о впечатлении от произведения, определение темы (о детях) и главной 
мысли произведения, анализ заголовка. Работа с текстом произведения: читать по 
частям, характеризо- вать героя, отвечать на вопросы к тексту произведения, 
под- тверждая ответ примерами из текста. 
Выразительное чтение по ролям диалогов героев. 
Учебный диалог: обсуждение прочитанного произведения, оценивание 
поступков героев произведений, осознание нрав- ственно-этического 
содержания произведения, высказывание и аргументация своего мнения. 
Составление рассказа о герое по предложенному алгоритму. Упражнение в 
формулировании предложений с использованием вопросительного слова с 
учѐтом фактического содержания текста (где? как? когда? почему?). 
Задание на восстановление последовательности событий в про- читанных 
произведениях. 
Пересказ (устно) содержания произведения с опорой на вопросы и на 
предложенный план. 
Работа в парах: сравнение предложенных учителем произведе- ний по 
указанным критериям и заполнение таблицы. Проверка работы по готовому 
образцу. 
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   Работа по группам с книгами о детях: рассматривание, чтение заголовка и 
автора произведения, нахождение указанного произведения, ориентируясь на 
содержание (оглавление). 
Выбор книги для самостоятельного чтения по совету взрослого или с 
учѐтом рекомендательного списка. 
Рассказ о прочитанной книге (произведении): составление высказывания о 
содержании (не менее 2 предложений) 

3 Произведе- ния о 
родной природе 
(6 ч) 

Восприятие и самосто- 
ятельное чтение 
поэтических произве- 
дений о природе 
(на примере доступ- ных 
произведений А. С. 
Пушкина, 
Ф. И. Тютчева, С. 
А. Есенина, А. Н. 
Плещеева, 
Е. А. Баратынского, И. С. 
Никитина, 
Е. Ф. Трутневой, А. 
Л. Барто, 
С. Я. Маршака). Тема 
поэтических произве- 
дений: звуки и краски 
природы, времена года, 
человек и при- рода; 
Родина, природа родного 
края. 

Слушание и чтение поэтических описаний картин природы (пейзажной лирики). 
Беседа по выявлению понимания настроения, переданного автором (радость, 
грусть, удивление и др.), определение темы стихотворных произведений (трѐх-
четырѐх по выбору). 
Работа с текстом произведения: различение на слух стихотвор- ного и 
нестихотворного текста, определение особенностей стихотворной речи (ритм, 
созвучные слова (рифма), нахождение слов и словосочетаний, которые 
определяют звуковой рисунок текста (например, «слышать» в тексте звуки 
весны, «журчание воды», «треск и грохот ледохода»). 
Анализ стихотворного текста, составление интонационного рисунка с опорой на 
знаки препинания. 
Выразительное чтение стихотворений с опорой на интонацион- ный рисунок. 
Сравнение произведений на одну тему разных авторов: А. Н. 
Майков «Ласточка примчалась…», А. Н. Плещеев 
«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», С. Д. Дрожжин 
«Пройдѐт зима холодная…», С. А. Есенин «Черѐмуха», 
И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозѐров «Подснежни- ки», С. Я. 
Маршак «Апрель», И. П. Токмакова «Ручей», 
«Весна», И. С. Соколов-Микитов «Русский лес». 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Особенности стихо- 
творной речи, сравне- ние 
с прозаической: рифма, 
ритм (практи- ческое 
ознакомление). 
Настроение, которое 
рождает поэтическое 
произведение. Отра- 
жение нравственной идеи 
в произведении: любовь к 
Родине, природе родного 
края. Иллюстрация к 
произ- ведению как 
отраже- ние 
эмоционального отклика 
на произведе- ние. 
Выразительное чтение 
поэзии. Роль интонации 
при выразительном 
чтении. Интонацион- ный 
рисунок вырази- тельного 
чтения: ритм, темп, сила 
голоса 

Учебный диалог о своих впечатлениях, эстетическом восприя- тии 
прослушанных произведений и составление высказывания (не менее 3 
предложений). 
Рассматривание репродукций картин и характеристика зри- тельных образов, 
переданных в художественном произведении. Например, И. Э. Грабарь 
«Март», «Иней. Восход солнца», 
А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», 
В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан «Осень» и др. Чтение 
наизусть стихотворений о родной природе (не менее 2). Выбор книги по теме 
«Произведения о родной природе» с учѐ- том рекомендованного списка. 
Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное чтение, представление 
прочитанного произведения. 
Составление списка авторов, которые писали о природе (с помо- щью учителя) 
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4 Устное 
народное 
творче- ство 
— ма- лые 
фоль- 
клорные 
жанры (4 ч) 

Многообразие малых 
жанров устного народного 
творчества: потешка, 
загадка, пословица, их 
назна- чение (веселить, 
потешать, играть, поучать). 
Особенности разных малых 
фоль- клорных жанров. 
Потешка — игровой 
народный фольклор. 
Загадки — средство 
воспитания живости ума, 
сообразительно- сти. 
Пословицы — 
проявление народной 
мудрости, средство 
воспитания понима- ния 
жизненных правил 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое плавное чтение с 
переходом на чтение словами без пропусков и переста- новок букв и слогов), 
соблюдение норм произношения, расста- новка ударений при выразительном 
чтении. 
Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых слов, помогающих 
охарактеризовать жанр произведения и назвать его (не менее шести 
произведений). 
Учебный диалог: объяснение смысла пословиц, соотнесение их с 
содержанием произведения. 
Разыгрывание в совместной деятельности небольших диалогов с учѐтом 
поставленной цели (организация начала игры, весе- лить, потешать). 
Драматизация потешек. 
Игра «Вспомни и назови»: определение жанров прослушанных и 
прочитанных произведений: потешка, загадка, сказка, рассказ, 
стихотворение 

5 Произведе- ния 
о брать- ях 
наших 
меньших 
(7 ч) 

Животные — герои 
произведений. Цель 
и назначение произве- дений 
о взаимоотно- шениях 
человека и животных — 
воспита- ние добрых чувств 
и бережного отноше- ния к 
животным. 

Слушание произведений о животных. Например, произведения Н. И. 
Сладкова «Без слов», «На одном бревне», Ю. И. Коваля 
«Бабочка», Е. И. Чарушина «Про Томку», А. Л. Барто «Страш- ная птица», 
«Вам не нужна сорока?». 
Беседа по выявлению понимания прослушанного произведения, ответы на 
вопросы о впечатлении от произведения. 
Самостоятельное чтение произведений о животных, различение прозаического и 
стихотворного текстов. Например, Е. А. Бла- гинина «Котѐнок», «В лесу 
смешная птица», «Жук, жук, где 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Виды текстов: худо- твой дом?», Э. Ю. Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов 
жественный и науч- «Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков «Мой щенок», «Тре- 
но-познавательный, зор», «Зяблик», И. П. Токмакова «Купите собаку», «Разговор 
их сравнение. Харак- синицы и дятла», И. А. Мазнин «Давайте дружить». 
теристика героя: Учебный диалог по обсуждению прочитанного произведения: 
описание его внешно- определение темы и главной мысли, осознание нравственно-эти- 
сти, поступки, речь, ческого содержания произведения (любовь и забота о братьях 
взаимоотношения наших меньших, бережное отношение к природе). 
с другими героями Работа с текстом: нахождение в тексте слов, характеризующих 
произведения. Автор- героя (внешность, поступки) в произведениях разных авторов 
ское отношение (трѐх-четырѐх по выбору). Например, Н. И. Сладков «Лисица 
К герою. Осознание и Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н. Могутин «Убежал», 
нравственно-этиче- Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И. Чарушин «Томка», «Томка и 
ских понятий: любовь корова», «Томкины сны». 
и забота о животных Упражнение на восстановление последовательности событий 

 в произведении: чтение по частям, придумывание заголовка 
 к каждой части, составление плана (под руководством учителя). 
 Пересказ (устно) содержания произведения с соблюдением 
 последовательности событий с опорой на ключевые слова. 
 Работа с текстом произведения: характеристика героев. 
 Задание на сравнение художественного и научно-познаватель- 
 ного текстов: сходство и различия, цель создания, формулиров- 
 ка вопросов к фактическому содержанию текста. Например, 
 В. Д. Берестов «Лягушата», В. В. Бианки «Голубые лягушки», 
 М. С. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. В. Сапгир «Кошка», 

 загадки о животных. 
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   Обращение к справочной литературе для расширения своих знаний и 
получения дополнительной информации о животных. Составление 
высказывания (не менее 3 предложений) о своѐм отношении к животным, 
природе, сочинение рассказа о люби- мом питомце (собаке, кошке) с 
использованием рисунков. 
Работа в парах: сравнение предложенных произведений по автору, теме, 
главной мысли, заполнение таблицы. Проверка своей работы и оценка своей 
деятельности (по предложенным критериям). 

 

 

 

 
Интерпретация произведения в творческой деятельности: 
инсценирование отдельных эпизодов, отрывков из произведе- ний о 
животных. 
Составление выставки книг по изучаемой теме 
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6 Произведе- 
ния о маме (3 
ч) 

Восприятие и самосто- 
ятельное чтение 
разножанровых 
произведений о маме (на 
примере доступ- ных 
произведений 
Е. А. Благининой, А. 
Л. Барто, 
Н. Н. Бромлей, А. 
В. Митяева, В. Д. 
Берестова, 
Э. Э. Мошковской, 

Беседа по выявлению понимания прослушанного/прочитанного произведения, 
ответы на вопросы о впечатлении от произведе- ния, понимание идеи 
произведения: любовь к своей семье, родным, Родине — самое дорогое и 
важное чувство в жизни человека. Например, слушание и чтение 
произведений 
П. Н. Воронько «Лучше нет родного края», М. Ю. Есеновского 
«Моя небольшая родина», Н. Н. Бромлей «Какое самое первое слово?», А. В. 
Митяева «За что я люблю маму», В. Д. Берестова 
«Любили тебя без особых причин…», Г. П. Виеру «Сколько звѐзд на 
ясном небе!», И. С. Соколова-Микитова «Радуга», С. Я. Маршака 
«Радуга» (по выбору не менее одного автора). Работа с текстом 
произведения: поиск и анализ ключевых слов, 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Г. П. Виеру и др.). 
Осознание нравствен- но-
этических поня- тий: 
чувство любви как 
привязанность одного 
человека 
к другому (матери к 
ребѐнку, детей 
к матери, близким), 
проявление любви и 
заботы о родных 
людях 

определяющих главную мысль произведения, объяснение заголов- ка, поиск 
значения незнакомого слова с использованием словаря. Учебный диалог: 
обсуждение значения выражений «Роди- 
на-мать», «Родина любимая — что мать родная», осознание 
нравственно-этических понятий, обогащение духовно-нрав- ственного 
опыта учащихся: заботливое отношение к родным в семье, внимание и 
любовь к ним. 
Выразительное чтение стихотворений с выделением ключевых слов, с 
соблюдением норм произношения. 
Рассказ по предложенному плану о своѐм родном крае, городе, селе, о своих 
чувствах к месту. 
Задания на проверку знания названия страны, в которой мы живѐм, еѐ столицы. 
Работа в парах: заполнение схемы, проверка и оценка своих результатов. 

 Произведения о родной природе 

  

Чтение наизусть с соблюдением интонационного рисунка произведения (не 
менее 2 произведений по выбору). 
Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме «О Родине, о семье» с 
учѐтом рекомендованного списка, представление (рассказ) о 
прочитанном произведении по предложенному алгоритму 
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7 Фольклор- 
ные и автор- 
ские произ- 
ведения 
о чудесах 
и фантазии (4 
ч) 

Способность автора 
произведения заме- чать 
чудесное в ка- ждом 
жизненном проявлении, 
необыч- ное в 
обыкновенных явлениях 
окружаю- щего мира. 
Сочетание в произведении 
реалистических событий с 
необычны- ми, 
сказочными, 
фантастическими 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о чудесах и 
превращении, словесной игре и фантазии (не менее трѐх произведений). 
Например, К. И. Чуковский «Путаница», 
И. П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», И. М. Пивоварова 
«Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…», В. В. Лу- нин «Я 
видела чудо», Р. С. Сеф «Чудо», Б. В. Заходер «Моя вообразилия», Ю. П. 
Мориц «Сто фантазий», Ю. Тувим «Чуде- са», английские народные песни и 
небылицы в переводе 
К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. 
Работа с текстом произведения: выделение ключевых слов, которые 
определяют необычность, сказочность событий произ- ведения, нахождение 
созвучных слов (рифм), наблюдение за ритмом стихотворного текста, 
составление интонационного рисунка с опорой на знаки препинания, 
объяснение значения слова с использованием словаря. 
Беседа на тему «О каком чуде ты мечтаешь», передача своих впечатлений 
от прочитанного произведения в высказывании (не менее 3 предложений) 
или в рисунке. 
Задание на сравнение произведений на одну тему разных авторов: 
прозаическое или стихотворное, жанр (рассказ, стихотворение, сказка, 
загадка, скороговорка, потешка). Выразительное чтение стихотворений с 
опорой на интонацион- ный рисунок. 
Задание на развитие творческого воображения: узнай зритель- ные образы, 
представленные в воображаемой ситуации (напри- мер, задание «Кто живѐт в 
кляксах?», «Каких животных ты видишь в проплывающих облаках?»). 
Дифференцированная работа: определение фрагмента для устного словесного 
рисования, выделение слов, словосочетаний, отражающих содержание этого 
фрагмента 
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Окончание табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

8 Библиогра- 
фическая 
культура (работа 
с детской 
книгой) (1 ч) 

Представление о том, что 
книга — источник 
необходимых знаний. 
Обложка, оглавление, 
иллюстрации — эле- 
менты ориентировки в 
книге. Умение 
использовать темати- 
ческий каталог при 
выборе книг в библио- теке 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определѐнной теме. 
Участие в беседе: обсуждение важности чтения для развития и обучения, 
использование изученных понятий в диалоге. 
Группировка книг по изученным разделам и темам. 
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах 
изученных произведений. 
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. Рекомендации 
по летнему чтению, оформление дневника читателя 

Резерв на весь учебный год — 12 ч 
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

1 О нашей 
Родине (6 ч) 

Круг чтения: произве- 
дения о Родине (на 
примере стихотворе- ний 
И. С. Никитина, Ф. П. 
Савинова, 
А. А. Прокофьева, Н. 
М. Рубцова). 
Патриотическое звучание 
произведе- ний о родном 
крае 
и природе. Отражение в 
произведениях 
нравственно-этиче- ских 
понятий: любовь к 
Родине, родному краю, 
Отечеству. 
Анализ заголовка, 
соотнесение его 
с главной мыслью 
и идеей произведения. 
Иллюстрация к произ- 
ведению как отраже- ние 
эмоционального отклика 
на произведе- 

Учебный диалог: определение учебной задачи изучения произ- ведений данного 
раздела. 
Слушание стихотворных произведений, оценка своей эмоцио- нальной 
реакции на прослушанное произведение, определение темы (не менее трѐх 
стихотворений). Например, стихотворения И. С. Никитина «Русь», Ф. П. 
Савинова «Родина», А. А. Про- кофьева «Родина», Н. М. Рубцова 
«Россия. Русь — куда я ни взгляну…», З. Н. Александровой «Родина». 
Участие в учебном диалоге: выделение и обсуждение главной мысли 
произведения — любовь к Родине неотделима от любви к родной земле и 
еѐ природе. 
Работа с текстом произведения: читать отдельные строфы, задание на 
поисковое чтение: ответы на вопросы. Например: в чѐм раскрывается 
истинная красота родной земли? 
Беседа на тему «Родина бывает разная, но у всех она одна… (З. Н. 
Александрова)», составление своего высказывания по содержанию 
произведения (не менее 5 предложений). 
Чтение вслух прозаических произведений по изучаемой теме. Например, С. Т. 
Романовский «Русь», К. Г. Паустовский 
«Мещѐрская сторона» (отрывки) и др. 
Распознавание прозаического и стихотворного произведений, сравнение 
произведений разных авторов на одну тему, заполне- ние таблицы, проверка 
результатов своей работы. 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  ние. Отражение темы 
Родины в изобрази- 
тельном искусстве 
(пейзажи 
И. И. Левитана, И. 
И. Шишкина, 
В. Д. Поленова и др.) 

 

 

 
Задания на поисковое выборочное чтение: например, объясне- ние понятий 
«Родина», «Русь», «Отечество» с подтверждением своего ответа 
примерами из текста, нахождение значения слов в словаре (Русь, Родина, 
родные, род, Отечество). 
Выразительное чтение наизусть стихотворений о Родине (одно по выбору). 
Составление устного рассказа по репродукциям картин худож- ников (И. И. 
Левитан, И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и др.). Представление выставки 
книг, прочитанных летом, рассказ 
«Любимая книга» 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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2 Фольклор 
(устное 
народное 
творчество) 
(16 ч) 

Произведения малых 
жанров фольклора 
(потешки, считалки, 
пословицы, скорого- ворки, 
небылицы, загадки). 
Шуточные фольклорные 
произве- дения — 
скороговор- ки, небылицы. 
Особенности скорого- ворок, 
их роль в речи. 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: заполнение, подбор 
примеров (на материале изученного в 1 классе). 

 
Малые жанры фольклора 

 

 

 

Участие в учебном диалоге: обсуждение значения пословицы, пословица как 
главная мысль произведения. 
Упражнение в чтении вслух целыми словами малых жанров 
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  Игра со словом, фольклора: потешек, считалок, скороговорок, небылиц, загадок 

«перевѐртыш собы- (по выбору). 
тий» как основа Групповая работа: чтение скороговорок с увеличением темпа, 
построения небылиц. проведение конкурса «Лучший чтец скороговорок». 
Ритм и счѐт — основ- Работа с текстом: анализ юмористических событий в небыли- 
ные средства вырази- цах, нахождение созвучных (рифмованных) слов. Упражнение 
тельности и построе- в чтении народных песен с учѐтом их назначения (колыбель- 
ния считалки. Народ- ные — спокойно, медленно, чтобы убаюкать, хороводные — ве- 
ные песни, их село, радостно для передачи состояний разных явлений приро- 
особенности. Загадка ды), выделение ключевых слов. 
как жанр фольклора, Чтение загадок и объединение их по темам. 
тематические группы Упражнение на распознавание отдельных малых жанров 
загадок. Сказка — вы- фольклора (потешка, пословица, загадка, считалка, небылица). 
ражение народной Сочинение по аналогии небылиц, загадок, считалок. 
мудрости, нравствен- Чтение молча (про себя) небольших по объѐму сказок о живот- 
ная идея фольклор- ных: «Петушок и бобовое зѐрнышко», «Журавль и цапля», 
ных сказок. Особенно- «Лиса и журавль», «Заячья избушка», «Зимовье зверей», 
сти сказок разного «Лисичка-сестричка и серый волк» (1—2 произведения по вы- 
вида (о животных, бору). 
бытовые, волшебные). Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про 
Особенности сказок себя): ответы на вопросы по фактическому содержанию текста. 
о животных: сказки Сравнение сказок о животных народов России: тема, основная 
народов России. идея, герои. 
Бытовая сказка: Слушание сказок, различение бытовой и волшебной сказок, 
герои, место действия, характеристика особенностей каждой (на примере сказок: 
особенности построе- «Каша из топора», «У страха глаза велики», «Снегурочка», 
ния и языка. Диалог «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Не плюй в коло- 
в сказке. Понятие дец — пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по выбору). 
о волшебной сказке Анализ структуры сказки: выделение присказки, нахождение 
(общее представле- завязки. 

ние): наличие при- Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, нахождение 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  сказки, постоянные 
эпитеты, волшебные герои. 
Фольклорные произведения 
народов России: отражение 
в сказках народного быта и 
культуры 

и выразительное чтение диалогов. 
Работа с текстом сказок: определение последовательности событий, 
выделение опорных слов, составление плана произве- дения (номинативный). 
Пересказ (устно) текста произведения подробно (с учѐтом всех сюжетных 
линий). 
Задание на поисковое выборочное чтение: нахождение в тексте сказки 
национальных особенностей (например, имя героя, название жилища, 
предметов одежды и т. д.). Например, 
«Хитрая лиса» (корякская народная сказка), «Три сестры» (татарская 
народная сказка), «Мышь и воробей» (удмуртская народная сказка), «Айога» 
(нанайская народная сказка), 
«Четыре ленивца» (мордовская народная сказка). Учебный диалог: 
обсуждение нравственно-этических поня- 
тий (о труде, дружбе, добре, семье) в фольклорных произведе- ниях. 
Дифференцированная работа в группах: составление сценария народной сказки, 
определение фрагмента для чтения по ролям, освоение ролей для 
инсценирования, разучивание текста, представление отдельных эпизодов 
(драматизация) или всей сказки 

3 Звуки 
и краски 
родной 
природы 

Тема природы в раз- ные 
времена года (осень) в 
произведени- ях 
литературы. 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 
обсуждение вопросов «О чѐм ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?». 
Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Уж 
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 в разные 
времена года 
(осень) (8 ч) 

Формирование 
эстетического воспри- ятия 
явлений приро- ды (звуки, 
краски осени). 
Использование средств 
выразительно- сти при 
описании природы: 
сравнение 
и эпитет. Настроение, 
которое создаѐт 
пейзажная лирика (об 
осени). Иллюстрация к 
произведению как 
отражение эмоцио- 
нального отклика на 
произведение. Отра- 
жение темы «Осенняя 
природа» в картинах 
художников (пейзаж): И. 
И. Левитана, 
В. Д. Поленова, А. 
И. Куинджи, 
И. И. Шишкина и др. и 
музыкальных 
произведениях 
композиторов 

небо осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени первона- чальной…», 
А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие 
листья, сухие листья…», А. К. Толстой 
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. Трутнева 
«Осень», В. Ю. Голяховский «Листопад», И. П. Токмакова 
«Опустел скворечник» (по выбору не менее пяти авторов), выражение своего 
отношения к пейзажной лирике. 
Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 
«Какое настроение вызывает произведение? Почему? С чем сравнивает поэт 
осенний лес?». 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и 
эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном 
значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, объяснение образных слов и выраже- ний, поиск 
значения слова по словарю. 
Выразительное чтение с интонационным выделением знаков препинания, с 
соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 
Чтение молча (про себя) небольших по объѐму прозаических произведений об 
осени, доступных для восприятия младшими школьниками. Например, С. Т. 
Аксаков «Осень, глубокая осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на 
пороге», 
М. М. Пришвин «Утро», Г. А. Скребицкий «Четыре художни- ка. Осень». 
Контроль восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): 
определение формы (прозаическое или стихотворное), ответы на вопросы по 
фактическому содержанию текста. 
Упражнение на сравнение произведений писателей на одну тему, 
определение понравившегося, объяснение своего выбора. 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) отдельного 
эпизода. 
Чтение наизусть стихотворения об осенней природе (1—2 по 
выбору). 
Рассматривание репродукций картин художников (например, В. Д. Поленов 
«Осень в Абрамцево», И. И. Левитан «Золотая осень»), составление устного 
рассказа-описания по репродукци- ям картин художников и/или на основе 
личного опыта с исполь- зованием средств выразительности: сравнений, 
эпитетов. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекоменда- тельного списка 
произведений об осени 
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4 О детях и 
дружбе 
(12 ч) 

Тема дружбы в худо- 
жественном произве- 
дении (расширение 
круга чтения: 
произведения 
С. А. Баруздина, Н. 
Н. Носова, 
В. А. Осеевой, 
А. Гайдара, 
В. В. Лунина и др.). 
Отражение в произве- 
дениях нравственно- 
этических понятий: 
дружба, терпение, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?». 
Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте- пенно переходя 
от чтения вслух к чтению про себя произведе- ний о детях: А. Л. Барто 
«Катя», Ю. И. Ермолаев «Два пирож- ных», С. А. Баруздин «Как Алѐшке 
учиться надоело», 
Е. А. Пермяк «Смородинка», «Две пословицы», Н. Н. Носов 
«Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и Вовка», В. А. Осеева 
«Синие листья», «Волшебное слово», «Просто старушка», А. Гайдар 
«Совесть», М. С. Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, не менее 
четырѐх произведений). 
Учебный диалог: определение темы и главной мысли произведе- ния, 
соотнесение главной мысли с пословицей, подбор пословиц 
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  уважение, помощь друг 
другу. Главная мысль 
произведения. Герой 
произведения (введение 
понятия 
«главный герой»), его 
характеристика (портрет), 
оценка поступков 

к тексту. 
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо- рочное 
чтение): ответы на вопросы, характеристика героя, установление 
взаимосвязи между характером героя и его поступками, нахождение 
описания героя, оценка его поступков (с опорой на текст). 
Упражнение на сравнение героев одного произведения по предложенному 
алгоритму. 
Обсуждение авторской позиции, выражение своего отношения к героям с 
подтверждением примерами из текста. 
Работа в парах: определение последовательности событий 
в произведении, составление вопросного плана текста с выделе- нием эпизодов, 
обсуждение результатов деятельности. 
Подробный пересказ (устно) содержания произведения. Упражнение в умении 
формулировать вопрос по фактическому содержанию прочитанного 
произведения. 
Работа в группах: сравнение предложенных текстов художе- ственных 
произведений (распознавание жанров), заполнение таблицы, проверка своего 
результата. 

 

 

 

 
Дифференцированная работа: пересказ (устно) текста произве- дения от 
третьего лица. 
Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформиро- ванности 
специальных читательских умений: соотнесение фамилий авторов с 
заголовками произведений, определение тем указанных произведений, 
различение жанров произведения, нахождение ошибки в предложенной 
последовательности 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   событий одного из произведений, приведение примеров посло- виц на 
определѐнную тему и другие задания. 
Проверка своей работы по предложенному образцу. Составление выставки 
книг писателей на тему о детях, о дружбе. Рассказ о главном герое 
прочитанного произведения по предло- женному алгоритму 

5 Мир сказок 
(12 ч) 

Расширение представ- лений 
о фольклорной (народной) 
и литера- турной 
(авторской) сказке: 
«бродячие» сюжеты. 
Определение фольклорной 
основы авторских сказок. 
Характеристика авторской 
сказки: герои, 
особенности построения и 
языка. Сходство тем и 
сюже- тов сказок разных 
народов. Тема дружбы в 
произведениях 
зарубежных авторов. 
Составление плана 
произведения: части 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?». 
Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и переста- новок с 
постепенным переходом от чтения вслух к чтению про себя фольклорных и 
литературных сказок. Например, русская народная сказка «Золотая рыбка» и 
произведение А. С. Пуш- кина «Сказка о рыбаке и рыбке», русская народная 
сказка 
«У страха глаза велики» и произведение братьев Гримм «Ма- ленькие 
человечки», русская народная сказка «Снегурочка» и произведение В. И. 
Даля «Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее четырѐх произведений). 
Задание на сравнение фольклорной и литературной (авторской) сказки: 
нахождение признаков народной сказки, используемых в авторском 
произведении сказочного жанра. 
Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы учебника, приведение 
примеров из текста, установление сходств тем, героев, сюжетов, осознание 
понятия «бродячий сюжет» (без предъявления термина). 
Выполнение заданий при работе с текстом (изучающее и поиско- 
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  текста, их главные темы. 
Иллюстрации, их значение 
в раскры- тии содержания 
произведения 

вое выборочное чтение): определение главной мысли сказки, соотнесение еѐ 
с пословицей, характеристика героя, установле- ние взаимосвязи между 
характером героя и его поступками, описание характера героя, нахождение 
портрета героя. 
Работа с текстом произведения: определение последовательно- сти событий в 
произведении, конструирование (моделирование) плана произведения: деление 
текста на смысловые части, определение эпизодов, выделение опорных слов 
для каждой части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или 
назывное предложение по каждой части текста). 
Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию 
прочитанного произведения. 
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 
Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. Работа в 
группах: выбор сказки, определение эпизода, распреде- ление ролей, 
инсценирование отдельных частей произведения. Работа с книгами по теме 
«Сказки»: выбирать, называть, представлять книги с народными и 
авторскими сказками. 
Чтение книг с авторскими сказками: работа с предисловием, аннотацией, 
оглавлением, составление выставки книг по изучаемой теме. 
Работа со схемой: распознавание сказок (фольклорные и автор- ские), 
приведение примеров. 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Поиск информации: получение дополнительной информации об авторах 
литературных сказок, представление своего сообщения в классе 

6 Звуки Тема природы в раз- Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
 и краски ные времена года учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 
 родной (зима) в произведени- «Чему ты будешь учиться?». 
 природы ях литературы. Слушание стихотворных произведений о зимней природе: 
 в разные Формирование А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!.. Крестья- 
 времена года эстетического воспри- нин, торжествуя…», С. А. Есенин «Поѐт зима — аукает…», 
 (зима) (12 ч) ятия явлений приро- Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. Суриков «Первый 
  ды (звуки, краски снег», И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», А. А. Проко- 
  зимы). Использование фьев «Как на горке, на горе…», З. Н. Александрова «Снежок», 
  средств выразительно- (по выбору 2—3 произведения), обсуждение эмоционального 
  сти при описании состояния при восприятии описанных картин природы. 
  природы: сравнение Чтение молча (про себя) небольших по объѐму прозаических 
  и эпитет. Настроение, произведений о зиме, доступных для восприятия младшими 
  которое создаѐт школьниками. Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег», 
  пейзажная лирика И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу», 
  (о зиме). Иллюстра- М. М. Пришвин «Деревья в лесу». Контроль восприятия 
  ция к произведению произведения, прочитанного молча (про себя): ответы на 
  как отражение вопросы по фактическому содержанию текста. 
  эмоционального Работа с текстом произведения: сравнение описаний зимней 
  отклика на произведе- природы в стихотворных и повествовательных текстах, объяс- 
  ние. Отражение темы нение образных слов и выражений, работа со словарѐм: поиск 

  «Природа зимой» значения незнакомых слов, нахождение в тексте сравнений 
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  в картинах художни- ков 
(пейзаж): 
И. И. Левитана, В. 
Д. Поленова, А. И. 
Куинджи, И. И. 
Шишкина и 
музыкальных 
произведениях 
композиторов 

и эпитетов, приведение примеров использования слов в прямом и переносном 
значении, определение особенностей стихотворно- го произведения (ритм, 
рифма). 
Чтение наизусть с интонационным выделением знаков препина- ния, с 
соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм стихотворения о 
зимней природе (1—2 по выбору). 
Чтение произведений новогодней тематики (например, 
С. В. Михалков «Новогодняя быль», «Событие», А. Гайдар 
«Чук и Гек» (отрывок), С. Я. Маршак «Декабрь», Е. А. Пермяк 
«Волшебные краски»), сравнение произведений писателей на одну тему, 
выбор понравившегося, объяснение своего выбора. 
Рассматривание репродукций картин художников 
(И. И. Шишкин, А. М. Васнецов, И. Грабарь и др.), составле- ние рассказа-
описания на тему «Какие картины зимней приро- ды мне нравятся?». 
Работа в группе: распределение обязанностей, выбор произведе- ний для 
инсценирования и рассказывания наизусть, проведение новогоднего праздника 
в классе 
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7 О братьях 
наших 
меньших 
(18 ч) 

Жанровое многообра- зие 
произведений 
о животных (песни, 
загадки, сказки, басни, 
рассказы, стихотворения). 
Дружба людей 
и животных — тема 
литературы (произведения 
Е. И. Чарушина, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?». 
Слушание художественных произведений о животных и оценка своего 
эмоционального состояния при восприятии произведе- ния. Например, 
русская народная песня «Коровушка», стихо- творения Н. М. Рубцова «Про 
зайца», Саши Чѐрного «Жеребѐ- нок», Р. С. Сефа «Птенцы», В. Д. Берестова 
«Кошкин щенок», 
«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», С. В. Михалкова 
«Мой щенок», А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем 
один», И. М. Пивоваровой «Жила-была собака» и др. Учебный диалог: 
обсуждение прослушанного произведения, 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  В. В. Бианки, ответ на вопрос: «Какова главная мысль произведения? Как 

В. В. Чаплиной, автор описывает отношения людей и животных?», осознание 

С. В. Михалкова, идеи произведения о животных: забота о животных требует 

Б. С. Житкова, ответственности, человек должен с заботой относиться к природе. 

С. В. Образцова, Упражнение в чтении целыми словами без пропусков и переста- 

М. М. Пришвина новок, с постепенным переходом от чтения вслух к чтению про 

и др.). Отражение себя произведений о животных: русская народная сказка 
образов животных «Белые пѐрышки», К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса Патрике- 

в фольклоре (русские евна», В. В. Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и умная 

народные песни, загад- уточка», Е. И. Чарушин «Страшный рассказ», В. В. Вересаев 

ки, сказки). Герои «Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. В. Чаплина «Нюрка», 

стихотворных и проза- М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята», Б. С. Житков 
ических произведений «Галка», «Храбрый утѐнок», С. В. Образцов «Дружок», 

о животных. Описание Г. Я. Снегирѐв «Отважный пингвинѐнок» (по выбору, не менее 

животных в художе- пяти авторов). 

ственном и научно-по- Работа с текстом произведения: определение темы и главной 

знавательном тексте. мысли произведения, ответы на вопросы, использование 
Приѐмы раскрытия поискового выборочного вида чтения, нахождение портрета 

автором отношений героя, средств изображения героев и выражения их чувств, 

людей и животных. объяснение отношения автора к героям, поступкам. 

Нравственно-этиче- Задание на сравнение описания героя-животного в художе- 

ские понятия: отноше- ственном и научно-познавательном тексте: сходство и различия, 
ние человека к жи- определение цели сообщения. 

вотным (любовь Работа в парах: зададим друг другу вопросы по прослушанному 

и забота). (прочитанному) тексту. 

  Особенности басни Работа с текстом произведения: определение последовательно- 
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как жанра литерату- сти событий в произведении, составление или дополнение плана 
ры, прозаические по данному началу. 
и стихотворные басни Пересказ (устно) текста произведения от лица героя. 
(на примере Знакомство с новым литературным жанром, чтение вслух басен 
произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого (произведения по выбору), срав- 
И. А. Крылова, нение формы: прозаическая или стихотворная. Учебный диалог: 
Л. Н. Толстого). обсуждение героев, сюжета басни, нахождение морали (поуче- 
Мораль басни как ния). 
нравственный урок Задания на распознавание отдельных жанров художественной 
(поучение). Знаком- литературы (рассказы, басни, стихотворения, литературные 
ство с художника- сказки), сравнение произведений писателей на одну тему: 
ми-иллюстраторами, называть понравившееся, объяснять свой выбор (составление 
анималистами высказывания из не менее 4 предложений). 
(без использования Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выраже- 
термина): нием настроения героев. 
Е. И. Чарушин, Создание небольших историй с героями прочитанных произве- 
В. В. Бианки дений (воображаемая ситуация). 

 Проверочная работа: демонстрация начитанности и сформиро- 
 ванности специальных читательских умений: выполнение 
 проверочных заданий, проверка и оценка своей работы 
 по предложенным критериям. 
 Составление выставки книг писателей на тему о животных, 
 рассказ о своей любимой книге по предложенному алгоритму. 
 Творческая работа: составление сказки или рассказа с героем- 
 животным по аналогии. Например, сказочная история о лисе, 
 ѐжике. 
 Поиск в справочной литературе дополнительной информации 
 о художниках-иллюстраторах: В. И. Чарушине, В. В. Бианки. 
 Дифференцированная работа в группе: выполнение коллектив- 
 ного проекта «Книжка-самоделка „Животные — герои произве- 

 дений―», представление его в классе 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

8 Звуки Тема природы в раз- Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
 и краски ные времена года учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 
 родной (весна, лето) в произ- «Чему ты будешь учиться?». 
 природы ведениях литературы. Слушание стихотворных произведений: А. С. Пушкин «Гони- 
 в разные Формирование мы вешними лучами…», В. А. Жуковский «Жаворонок», 
 времена года эстетического воспри- «Приход весны», А. Н. Плещеев «Весна», Ф. И. Тютчев «Зима 
 (весна, лето) ятия явлений приро- недаром злится…», А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…», 
 (18 ч) ды (звуки, краски С. Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Л. Барто «Апрель» 
  весны, лета). Исполь- (по выбору 2—3 произведения), выражение своего отношения 
  зование средств к пейзажной лирике. 
  выразительности при Обсуждение прослушанного произведения: ответ на вопрос 
  описании природы: «Какое настроение вызывает произведение? Почему? Каковы 
  сравнение и эпитет. звуки весеннего леса?». 
  Настроение, которое Работа с текстом произведения: различение прозаического 
  создаѐт пейзажная и стихотворного произведений, упражнение в нахождении 
  лирика (о весне сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
  и лете). Иллюстрация в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
  к произведению как и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
  отражение эмоцио- ний, работа со словарѐм. 
  нального отклика на Выразительное чтение с интонационным выделением знаков 
  произведение. Отра- препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
  жение тем «Весенняя норм. 
  природа», «Летняя Чтение молча (про себя) небольших по объѐму прозаических 
  природа» в картинах произведений о весне, доступных для восприятия младшими 
  художников (пейзаж): школьниками. Например, А. П. Чехов «Весной», Г. А. Скре- 

  И. И. Левитана, бицкий «Четыре художника. Весна», Н. И. Сладков «Апрель- 
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  В. Д. Поленова, ские шутки», И. С. Соколов-Микитов «Весна», контроль 
А. И. Куинджи, восприятия произведения, прочитанного молча (про себя): 
И. И. Шишкина ответы на вопросы по фактическому содержанию текста. 
и музыкальных Дифференцированное задание: выборочный пересказ (устно) 
произведениях отдельного эпизода. 
композиторов Сравнение произведений писателей на одну тему, определение 

 понравившегося, объяснение своего выбора. 
 Чтение наизусть стихотворения о весенней (летней) природе 
 (1—2 по выбору). 
 Рассматривание репродукций картин художников А. И. Куин- 
 джи, И. И. Левитана и др., составление устного рассказа- 
 описания по репродукциям картин художников и/или на основе 
 личного опыта. 
 Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекоменда- 

 тельного списка произведений о весенней природе 

9 О наших Тема семьи, детства, Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение 
 близких, взаимоотношений учебной задачи, обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 
 о семье (13 ч) взрослых и детей «Чему ты будешь учиться?». 
  в творчестве писате- Чтение целыми словами без пропусков и перестановок, посте- 
  лей и фольклорных пенно переходя от чтения вслух к чтению про себя произведе- 
  произведениях. ний о детях: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», 
  Отражение нравствен- В. А. Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», Ю. А. Яковлев 
  ных семейных ценно- «Мама», татарская народная сказка «Три дочери», А. Л. Барто 
  стей в произведениях «Зажигают фонари», Л. Ф. Воронкова «Катин подарок», 
  о семье: любовь Ю. И. Коринец «Март» (по выбору). 
  и сопереживание, Работа с текстом произведения: определение темы и главной 
  уважение и внимание мысли произведения, соотнесение главной мысли с пословицей, 
  к старшему поколе- ответы на вопросы, используя изучающее и поисковое выбороч- 
  нию, радость общения ное чтение. 
  и защищѐнность Характеристика героя: установление взаимосвязи между 

  в семье. Междуна- характером героя и его поступками, поиск описания героя, 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  родный женский день, День 
Победы — тема 
художественных 
произведений 

оценка его поступков, нахождение в тексте средств изображе- ния героев и 
выражения их чувств, сравнение героев одного произведения по 
предложенному алгоритму. 
Чтение народных колыбельных песен и авторских произведе- ний, их 
сравнение. Например, М. Ю. Лермонтов «Спи, младе- нец мой 
прекрасный…», А. Н. Плещеев «В бурю»: схожесть 
и различие тем, языка. 
Работа в парах: определение последовательности событий 
в произведении, составление вопросного плана текста с выделе- нием эпизодов, 
обсуждение результатов деятельности. 
Подробный пересказ (устно) содержания произведения. Упражнение в умении 
формулировать вопрос по фактическому содержанию прочитанного 
произведения. 
Работа с таблицей: сравнение текстов художественных произве- дений 
(распознавание жанров) и заполнение таблицы. 
 
 
 

 
Слушание и чтение произведений о Великой Отечественной войне: С. В. 
Михалков «Быль для детей», С. А. Баруздин 
«Салют», С. А. Васильев «Белая берѐза», Л. А. Кассиль 
«Сестра», Б. А. Лавренѐв «Большое сердце», обсуждение авторской 
позиции, выражение своего отношения к героям с подтверждением 
примерами из текста. 
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   Составление выставки книг писателей на тему о детях, о друж- бе, рассказ о 
героях прочитанных произведений по предложен- ному алгоритму. 
Работа в группах: составление сценария праздников «8 Марта», 
«9 Мая»: чтение наизусть произведений, исполнение песен, слушание музыки, 
посвящѐнной праздникам. 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения о своих родных — 
участниках Великой Отечественной войны 

10 Зарубежная 
литература (11 
ч) 

Литературная (автор- 
ская) сказка: зарубеж- ные 
писатели-сказоч- ники 
(Ш. Перро, братья Гримм, 
Х.-К. Андерсен). 
Характеристика авторской 
сказки: герои, 
особенности построения и 
языка. Сходство тем и 
сюже- тов сказок разных 
народов. Тема дружбы в 
произведениях 
зарубежных авторов. 
Составление плана 
художественного 
произведения: части 
текста, их главные темы. 
Иллюстрации, их значение 
в раскры- тии содержания 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, определение учебной задачи, 
обсуждение вопросов: «О чѐм ты узнаешь?», 
«Чему ты будешь учиться?». 
Упражнение в чтении произведений зарубежных писателей: братья Гримм 
«Бременские музыканты», Ш. Перро «Кот в сапо- гах», Дж. Харрис «Братец 
Лис и Братец Кролик», Э. Распэ 
«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», 
«Огниво» (не менее двух произведений по выбору). Характеристика героя: 
установление взаимосвязи между характером героя и его поступками, описание 
характера героя, нахождение портрета героя. 
Работа с текстом произведения: определение последовательно- сти событий в 
произведении, конструирование (моделирование) плана произведения: деление 
текста на смысловые части, определение эпизодов, выделение опорных слов 
для каждой части плана, озаглавливание части (формулировать вопрос или 
назывное предложение по каждой части текста). 
Упражнение на формулирование вопросов по фактическому содержанию 
прочитанного произведения. 
Пересказ (устно) содержания сказки выборочно. 
Упражнение на узнавание по иллюстрациям названия сказок. Работа в 
группах: выбор сказки, определение эпизода, распреде- 
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Окончание табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  произведения ление ролей, инсценирование отдельных частей произведения. Работа со 
схемой: обобщение информации о писателях-сказоч- никах, работа со 
схемой. 

 
Зарубежные писатели-сказочники 

 

 

 

Составление выставки книг на тему «Зарубежные писатели». Ролевая игра: 
выполнение роли экскурсовода по выставке книг писателей-сказочников 
(рассказывание о книгах изучаемой тематики) 

11 Библиогра- 
фическая 
культура (работа 
с детской 
книгой 
и справоч- 
ной литера- 
турой) (2 ч) 

Книга как источник 
необходимых знаний. 
Элементы книги: 
содержание или 
оглавление, аннота- ция, 
иллюстрация. 
Выбор книг на основе 
рекомендательного списка, 
тематические картотеки 
библиоте- ки. Книга 
учебная, 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школь- ной 
библиотеки, работа с тематическим каталогом. 
Беседа с библиотекарем на тему важности чтения для обучения и развития. 
Выбор книги с учѐтом рекомендательного списка, по тематиче- скому каталогу в 
библиотеке. 
Сравнение книг по теме, автору, заголовку, ориентировка в содержании 
книги/учебника по оглавлению, аннотации, предисловию, условным 
обозначениям. 
Рассказ о прочитанной книге с использованием изученных понятий. 
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  художественная, справочная Составление списка прочитанных книг. Группировка книг по 
изученным разделам и темам. 
Поиск необходимой информации в словарях и справочниках об авторах 
изученных произведений. 
Рассказ о своих любимых книгах по предложенному алгоритму. Рекомендации 
по летнему чтению, оформление дневника читателя 

Резерв — 8 ч 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов (128 ч) на их 

изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы с учѐтом резервных 

уроков (8 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учѐтом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся: на дополнительное включение в 

планирование тем, авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, 

на подготовку проектных заданий. 
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

1 О Родине 
и еѐ истории (6 
ч) 

Любовь к Родине и еѐ 
история — важные темы 
произведений литературы. 
Чувство любви к Родине, 
сопричастность 
к прошлому и настоя- щему 
своей страны 
и родного края — главные 
идеи, нрав- ственные 
ценности, выраженные в 
произ- ведениях о Родине. 
Образ Родины в сти- 
хотворных и прозаи- 
ческих произведениях 
писателей и поэтов ХIХ и 
ХХ веков. 
Осознание нравствен- но-
этических поня- тий: 
любовь к родной 
стороне, малой родине, 
гордость за красоту и 
величие 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- вание 
содержания произведений в этом разделе, установление мотива изучения. 
Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, понимание их 
фактического содержания и ответы на вопросы по содержанию текста, 
осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стране и земле — 
на примере произведений 
о Родине. Например, К. Д. Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. 
Глинка «Москва», М. М. Пришвин «Моя Родина», 
К. М. Симонов «Родина» (произведение одного-двух авторов по 
выбору). 
Учебный диалог: обсуждение вопроса «С чего начинается Родина?», 
объяснение своей позиции, сравнение произведений, относящихся к одной 
теме, но разным жанрам. 
Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы, 
выделение главной мысли, осознание идеи текста, нахождение доказательства 
отражения мыслей и чувств автора. Упражнение в выразительном чтении, 
соблюдение интонацион- ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических 
ударений) 
в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- нального настроя 
произведения. 
Наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций картин, 
соотнесение их сюжета с соответствующими фрагмен- тами текста: 
озаглавливание. Обсуждение вопросов, напри- мер, «Какие слова из 
произведения подходят для описания 
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  своей Отчизны. Роль 
и особенности заголов- ка 
произведения. 
Репродукции картин как 
иллюстрации 
к произведениям 
о Родине. Использова- ние 
средств вырази- 
тельности при чтении 
вслух: интонация, темп, 
ритм, логиче- ские 
ударения 

картины?», «Какие слова могли бы стать названием кар- тины?». 
Составление рассказа-описания по иллюстрации или картине: пейзажи А. А. 
Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина, 
В. Д. Поленова (по выбору). 
Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. Васильев 
«Россия» (в сокращении), Т. В. Бокова «Родина», Н. М. Рубцов 
«Привет, Россия!» (отрывок), З. Н. Александрова «Родина» (по 
выбору). 
Составление выставки книг на тему Родины и еѐ истории 

 Фольклор 
(устное 
народное 
творчество) 
(16 ч) 

Расширение знаний о 
малых жанрах 
фольклора (послови- 
цы, потешки, считал- ки, 
небылицы, скороговорки, 
загад- ки). Знакомство 
с видами загадок. 
Пословицы народов России 
(значение, характеристика, 
нравственная основа). Книги 
и словари, созданные 
В. И. Далем. Актив- ный 
словарь: образ- ные слова, 
пословицы и поговорки, 
крыла- 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- вание 
содержания, установление мотива изучения. 
«Чтение» информации, представленной в схематическом виде, объяснение 
значения слова «фольклор», обобщение представле- ний о жанрах фольклора 
малой формы, работа со схемой 
«Назовите жанры. Приведите примеры». 

 
Фольклор 

 

 
Выразительное чтение (потешки, считалки, небылицы, скорого- ворки, 
пословицы, песни), используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические 
ударения в соответствии с особенностями текста для передачи 
эмоционального настроя произведения. 
Беседа на тему: ценность произведений фольклора, их роль 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  тые выражения и значение в современной жизни. 
в устной речи. Нрав- Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие бывают загад- 
ственные ценности ки?», «Появляются ли загадки сейчас? Почему?», чтение 
в фольклорных загадок и их группировка по темам и видам. 
произведениях Работа в группе (совместная деятельность): сочинение загадок 
народов России (по аналогии), проведение конкурса на лучшего знатока за- 

 гадок. 
 Задания на развитие речи: объяснение значения пословиц 
 народов России, установление тем пословиц, сравнение посло- 
 виц на одну тему, упражнения на восстановление текста посло- 
 виц, соотнесение пословиц с текстом произведения (темой 
 и главной мыслью), упражнения на обогащение речи образными 
 словами, пословицами, оценка их значения в устной речи. 
 Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: выбор книг 
 В. И. Даля, рассматривание их, чтение пословиц по определѐн- 
 ной теме, составление высказывания о культурной значимости 
 художественной литературы и фольклора с включением в соб- 
 ственную речь пословиц, крылатых выражений и других 
 средств выразительности. Дифференцированное задание: 
 подготовка сообщений о В. И. Дале, представление его сказок, 

 написанных для детей 

Фольклорная сказка Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
как отражение в схематическом виде, обобщение представлений о видах 
общечеловеческих сказок, выполнение задания «Вспомните и назовите произве- 

ценностей и нрав- дения». 
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  ственных правил. Виды 
сказок (о живот- ных, 
бытовые, вол- шебные). 
Художе- ственные 
особенности сказок: 
построение (композиция), 
язык (лексика). 
Характери- стика героя, 
волшеб- ные помощники, 
иллюстрация как 
отражение сюжета 
волшебной сказки 
(например, картины В. М. 
Васнецова, иллюстрации 
Ю. А. Васнецова, 
И. Я. Билибина, В. 
М. Конашевич). 
Отражение в сказках 
народного быта 
и культуры. Составле- ние 
плана сказки 

 

Сказки 

Фольклорные  Литературные 

Волшебные Бытовые О животных 
 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений (народных 
сказок), определение мотива и цели чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос 
хочу получить ответ, читая произведе- ние?», различение реальных и 
сказочных событий в народных произведениях, определение фольклорной 
основы литературной сказки. На примере сказок «Дочь-семилетка», «Самое 
дорогое» (сравнение со сказкой А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыб- 
ке»), «Про ленивую и радивую» (сравнение со сказкой 
В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица Алѐнушка и братец 
Иванушка», «Иван-царевич и Серый волк», «Сив- ка-бурка», 
«Летучий корабль», «Морозко», «По щучьему веленью» (по 
выбору). 
Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: смелость, 
храбрость, доброта, трудолюбие, честность в народ- ных и литературных 
(авторских) произведениях, нахождение особенностей сказок, определение 
их вида (бытовая, о живот- ных, волшебная). 
Наблюдение за особенностями построения волшебной сказки (зачин, 
троекратные повторы, концовка), выделение смысловых частей сказки в 
соответствии с сюжетом, определение последо- вательности событий в 
произведении. 
Работа с текстом произведения: составление характеристики 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   героя (описание внешнего вида, поступков, языка) с приведени- ем примеров 
из текста, нахождение языковых особенностей народных произведений 
(лексика, сказочные выражения), составление номинативного плана текста, 
используя назывные предложения. 
Упражнение в составлении вопросов к произведению. Пересказ (устно) 
содержания подробно. 
Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репро- дукций картин И. 
Я. Билибина, В. М. Васнецова, нахождение соответствующего эпизода к 
картинам художников, составле- ние устного рассказа-описания. 
Творческая работа: сочинение сказки по аналогии с прочитан- 
ными/прослушанными произведениями. 
Работа в группе: составление сценария сказки, распределение ролей, 
подготовка декораций и костюмов (масок), инсцениро- вание. 
Дифференцированная работа: подготовка мини-проекта «По дорогам сказок»: 
выбрать книгу с народными сказками, прочи- тать понравившееся произведение 
и подготовить о нѐм рассказ: определить вид сказки, охарактеризовать героя, 
перечислить события, проиллюстрировать и пересказать один из эпизодов, 
объяснить, чему учит произведение, почему оно понравилось 

Расширение представ- лений 
о народной песне. Чувства, 

Обсуждение перед чтением истории создания народных песен, особенность 
жанра — напевность, настроение, которое создаѐт произведение. 

  которые рождают Самостоятельная работа: чтение про себя (молча) народных 
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песни, темы песен. песен, определение темы, формулирование главной мысли, 
Описание картин поиск ключевых слов, составление интонационного рисунка. 
природы как способ Сравнение произведений устного народные творчества (песни) 
рассказать в песне и авторские произведения: тема, настроение, описание приро- 
о родной земле. ды. Например, народная песня и авторские произведения 
Былина как народный И. З. Сурикова «Рябина», А. В. Кольцова «Русская песня». 
песенный сказ о важ- Выразительное чтение вслух с сохранением интонационного 
ном историческом рисунка произведения. 
событии. Фольклор- Сравнение произведений разных видов искусства (фольклора, 
ные особенности литературы, живописи, музыки). Например, картины 
жанра былин: язык А. М. Васнецова «Северный край», И. И. Шишкина «Среди 
(напевность исполне- долины ровныя», поиск и прослушивание на контролируемых 
ния, выразитель- ресурсах сети Интернет русских народных и авторских песен на 
ность), характеристи- тему родной природы. 
ка главного героя (где Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, отры- 
жил, чем занимался, вок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», кон- 
какими качествами троль восприятия произведения: ответы на вопросы по фактиче- 
обладал). Характери- скому содержанию текста. 
стика былин как Учебный диалог: обсуждение главной мысли былин «Жить — 
героического песенно- Родине служить», подвиги былинных героев — служение 
го сказа, их особенно- и защита родной земли. 
сти (тема, язык). Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реаль- 
Язык былин, устарев- ность и сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение 
шие слова, их место за особенностями языка (напевность, сказ), нахождение уста- 
в былине и представле- ревших слов (архаизмов), подбор к ним синонимов. 
ние в современной Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика 
лексике. Репродукции русского богатыря (реальность и сказочность героя), составле- 
картин как иллюстра- ние рассказа-описания (словесный портрет Ильи Муромца). 
ции к эпизодам фольк- Рассматривание репродукций картин художников, поиск 

лорного произведения эпизода былины, который иллюстрирует картина. Например, 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   картина В. М. Васнецова «Богатырский скок». Выразительное чтение 
отрывка из былины (темп, интонация песенного рассказа). 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- ция 
начитанности и сформированности специальных читатель- ских умений: 
соотнесение фамилий авторов с заголовками произведений, определение тем 
указанных произведений, различение жанров произведений, нахождение 
ошибки в пред- ложенной последовательности событий одного из произведений, 
приведение примеров пословиц на определѐнную тему и другие задания. 
Проверка своей работы по предложенному образцу. Составление 
выставки книг на тему «Устное народное творче- ство народов России», 
написание краткого отзыва о самостоя- тельно прочитанном произведении 
по заданному образцу 

3 Творчество 
А. С. Пуш- 
кина (9 ч) 

А. С. Пушкин — ве- ликий 
русский поэт. Лирические 
произве- дения А. С. 
Пушкина: средства 
художествен- ной 
выразительности 
(сравнение, эпитет); рифма, 
ритм. Литера- турные 
сказки 
А. С. Пушкина 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- вание 
содержания, установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 
Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина, обсуж- дение 
эмоционального состояния при восприятии описанных картин природы, 
ответ на вопрос «Какое настроение вызывает произведение? Почему?». На 
примере отрывков из романа 
«Евгений Онегин»: «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 
паркета…». 
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  в стихах: «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о 
прекрасной царевне 
Лебеди» — нравственный 
смысл произведения, 
струк- тура сказочного 
текста, особенности 
сюжета, приѐм повтора 
как основа изменения 
сюжета. 
Связь пушкинских сказок 
с фольклорны- ми. 
Положительные и 
отрицательные герои, 
волшебные помощники, 
язык авторской сказки. 
И. Я. Билибин — 
иллюстратор сказок А. 
С. Пушкина 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и 
эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном 
значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- ний, поиск 
значения незнакомого слова в словаре. 
Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произве- дений с 
интонационным выделением знаков препинания, 
с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 
Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», удержа- ние в памяти 
последовательности событий сказки, обсуждение сюжета. 
Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо- рочное чтение): 
анализ сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев 
(положительные или отрица- тельные, портрет), описание чудес в сказке. 
Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с 
использованием текста сказки. 
Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных 
по сюжету (А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
и русская народ- ная сказка «Царевич Нехитѐр-Немудѐр»): сюжеты, герои, 
чудеса и превращения. 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина к сказке А. С. 
Пушкина, поиск эпизода сказки, который иллюстрирует картина. 
Дифференцированная работа: составление устного или письмен- ного 
высказывания (не менее 8 предложений) на тему «Моѐ любимое 
произведение А. С. Пушкина». 
Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание краткого 
отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу 

4 Творчество 
И. А. Кры- 
лова (4 ч) 

Басня — произведе- ние-
поучение, которое 
помогает увидеть свои и 
чужие недостатки. 
Иносказание в баснях. И. 
А. Крылов — вели- кий 
русский баснопи- сец. 
Басни И. А. Кры- лова: 
назначение, темы и герои, 
особен- ности языка. 
Явная 
и скрытая мораль басен. 
Использование крылатых 
выражений в речи 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- вание 
содержания, установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 
Слушание басен И. А. Крылова (не менее двух, например: 
«Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и Моська», 
«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по 
выбору), подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает 
автор?». 
Обсуждение сюжета басни, осознание нравственно-этических понятий: лесть, 
похвала, глупость. 
Работаем с текстом произведения: характеристика героя 
(положительный или отрицательный), поиск в тексте морали (поучения) 
и крылатых выражений. 
Работа в парах: сравнение прочитанных басен: тема, герои, мораль. 
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   Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по названным героям. 
Дифференцированная работа: знакомство с историей возникно- вения басен, 
чтение басен Эзопа (например, «Лисица и вино- град», «Ворон и лисица»), 
работа с таблицей. 

 

 

 
 
Работа в группе: разыгрывание небольших диалогов с выраже- нием настроения 
героев, инсценирование басен. 
Поиск справочной дополнительной информации о баснописцах, составление 
выставки их книг 

5 Картины 
природы 
в произведе- 
ниях поэтов и 
писателей 
ХIХ века 
(8 ч) 

Лирические произве- дения 
как способ передачи 
чувств людей, автора. 
Картины природы 
в лирических произве- 
дениях поэтов ХIХ ве- ка: 
Ф. И. Тютчева, 
А. А. Фета, 
М. Ю. Лермонтова, А. 
Н. Майкова, 
Н. А. Некрасова. Чувства, 
вызываемые лирическими 
произве- дениями. Средства 
выразительности 
в произведениях 
лирики: эпитеты, 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- вание 
содержания, установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ- ного состояние 
при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 
чувство создаѐт произведение? Поче- му?». На примере стихотворений Ф. 
И. Тютчева «Листья», 
«Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В небе тают 
облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка из окош- ка…», «Кот 
поѐт, глаза прищуря…», И. С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. 
Некрасова «Не ветер бушует над бором…», 
«Славная осень! Здоровый, ядрѐный…», «Однажды в студѐную зимнюю 
пору…», А. Н. Майкова «Осень», «Весна», И. С. Ники- тина «Утро», И. З. 
Сурикова «Детство» (не менее пяти авторов по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведе- ния от 
прозаического. 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  синонимы, антонимы, 
сравнения. Звукопись, еѐ 
выразительное значение. 
Олицетворе- ние как одно 
из средств выразительно- 
сти лирического 
произведения. Живо- 
писные полотна как 
иллюстрация к лири- 
ческому произведе- нию: 
пейзаж. Сравне- ние 
средств создания пейзажа 
в тексте-опи- сании 
(эпитеты, сравнения, 
олицетво- рения), в 
изобрази- тельном 
искусстве (цвет, 
композиция), 
в произведениях 
музыкального искус- ства 
(тон, темп, мелодия) 

Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и 
эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном 
значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- ний, поиск 
значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения, характеристика 
звукописи, определение вида строф. 
Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, созданию 
настроения, подбор синонимов к заданным словам, анализ поэтических 
выражений и обоснование выбора автора. Рассматривание репродукций картин и 
подбор к ним соответ- ствующих стихотворных строк. Например, картины К. Ф. 
Юона 
«Мартовское солнце», И. И. Шишкина «Зима в лесу», «Дождь в дубовом 
лесу». Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением 
интонационного рисунка произведения. 
Дифференцированная работа: восстановление «деформирован- ного» 
поэтического текста. 
Работа в группах: сопоставление репродукций картин, лириче- ских и 
музыкальных произведений по средствам выразительно- сти. Например, 
картина И. И. Шишкина «На севере диком» 
и стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко…». 
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин. 
Составление выставки книг на тему «Картины природы в произ- ведениях 
поэтов ХIХ века» 
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6 Творчество Л. 
Н. Тол- 
стого (10 ч) 

Жанровое многообра- зие 
произведений 
Л. Н. Толстого: сказки, 
рассказы, басни, быль. 
Рассказ как 
повествование: связь 
содержания с ре- альным 
событием. 
Структурные части 
произведения (компо- 
зиция): начало, завязка 
действия, кульминация, 
развяз- ка. Эпизод как 
часть рассказа. 
Различные виды плана. 
Сюжет рассказа: 
основные события, 
главные герои, 
действующие лица, 
различение рассказчика и 
автора произведения. 
Худо- жественные 
особенно- сти текста-
описания, текста-
рассуждения 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- вание 
содержания, установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 
Слушание и чтение произведений Л. Н. Толстого: рассказы 
«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря?», быль «Прыжок», «Лев и собач- ка», сказка 
«Ореховая ветка», басня «Белка и волк» и др. 
(не менее трѐх произведений по выбору). 
Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков 
жанра (литературная сказка, рассказ, басня), характеристика героев с 
использованием текста. 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей. 
Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, 
развязки. 
Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфи- ки 
художественного, научно-познавательного и учебного текстов. 
Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и науч- но-
познавательный), тема, главная мысль, события, герои. 
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о произведени- ях Л. Н. 
Толстого, выполнение задания «Вспомните и назовите произведения». 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

    

 

 

 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- ция 
начитанности и сформированности специальных читатель- ских умений. 
Проверка и оценка своей работы по предложен- ным критериям. 
Дифференцированная работа: составление устного или письмен- ного 
высказывания (не менее 8 предложений) на тему «Моѐ любимое 
произведение Л. Н. Толстого». 
Составление выставки на тему «Книги Л. Н. Толстого» 

Произведения Л. Н. Толстого 

    

Рассказы  Сказки  Басни 
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7 Литератур- 
ная сказка (9 
ч) 

Литературная сказка 
русских писателей, 
расширение круга чтения 
на примере произведений 
Д. Н. Мамина- Сибиряка, 
В. Ф. Одоевского, В. 
М. Гаршина, М. 
Горького, 
И. С. Соколова- Микитова. 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- вание 
содержания, установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 
Слушание и чтение литературных сказок (не менее двух). Например, 
произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца — длинные 
уши, косые глаза, короткий хвост», 
«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весѐлого трубочиста 
Яшу», «Серая шейка», «Умнее всех», И. С. Соколо- ва-Микитова 
«Листопадничек», В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович», В. М. Гаршина 
«Лягушка-путешественница». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- 



276  

 

  Особенности автор- дение описания героя, определение взаимосвязи между поступ- 
ских сказок (сюжет, ками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, 
язык, герои). Состав- оценка поступков героев. 
ление аннотации Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, 

 поступкам, описанным в сказках. 
 Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 
 событий, формулирование вопросов по основным событиям 
 сюжета, восстановление нарушенной последовательности 
 событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление 
 цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
 смысловых частей. 
 Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, 
 смысловых частей. 
 Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Работа 
 в парах: чтение диалогов по ролям. 
 Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекоменда- 
 тельного списка, написание аннотации к самостоятельно 

 прочитанному произведению 

8 Картины Картины природы Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- 
 природы в лирических и вание содержания, установление мотива изучения и цели 
 в произведе- прозаических произ- чтения, ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 
 ниях поэтов ведениях писателей читая произведение?». 
 и писателей ХХ века (расширение Слушание художественных произведений, обсуждение эмоцио- 
 ХХ века круга чтения на нального состояния при восприятии описанных картин приро- 
 (10 ч) примере произведе- ды (пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство создаѐт произве- 
  ний И. А. Бунина, дение? Почему?». На примере произведений И. А. Бунина 
  К. Д. Бальмонта, «Первый снег», «Полевые цветы», А. П. Чехова «Степь» 
  С. А. Есенина, (отрывок), А. А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта 
  А. П. Чехов, «Снежинка», «Золотое слово», С. А. Есенина «Нивы сжаты, 

  И. С. Соколова- рощи голы», «Черѐмуха», «С добрый утром!», «Берѐза», 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  Микитова и др.). Саши Чѐрного «Летом», С. Я. Маршака «Гроза днѐм», «В лесу 
Чувства, вызываемые над росистой поляной», «Ландыш» (по выбору). 
описанием природы Учебный диалог: обсуждение отличия лирического произведе- 
(пейзажа) в художе- ния от эпического. 
ственном произведе- Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
нии. Средства художе- сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных 
ственной выразитель- в прямом и переносном значении, наблюдение за рифмой 
ности при описании и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- 
пейзажа (расширение ний, поиск значения незнакомого слова в словаре, поиск 
представления): олицетворения, характеристика звукописи, определение вида 
эпитеты, олицетворе- строф. 
ния, синонимы, Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
антонимы, сравнения, созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
звукопись. Повтор как анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора. 
приѐм художествен- Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 
ной выразительности. ствующих стихотворных строк. Например, картины 
Репродукция картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», 
как иллюстрация «Сосновый бор на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее утро», 
к художественному «Февральская лазурь», В. И. Сурикова «Взятие снежного 
произведению городка» и др. 

 Работа в парах: составление устного рассказа по иллюстрации 
 (репродукции картины). 
 Выразительное чтение вслух и наизусть с сохранением интона- 
 ционного рисунка произведения. 
 Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 

 в стихотворении картин. 
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   Дифференцированная работа: составление устного или письмен- ного 
высказывания (не менее 8 предложений) на тему «Моѐ любимое 
произведение о природе». 
Составление выставки книг на тему «Природа в произведениях поэтов» 

9 Произведе- ния 
о взаи- 
моотношени- ях 
человека и 
животных (16 
ч) 

Человек и его отноше- ния с 
животными: верность, 
предан- ность, забота и 
любовь (расширение круга 
чтения на примере 
произведений 
Д. Н. Мамина- Сибиряка, 
К. Г. Паустовского, М. 
М. Пришвина, С. В. 
Образцова, 
В. Л. Дурова, 
Б. С. Житкова и др.). 
Особенности рассказа: тема, 
герои, реаль- ность 
событий, композиция, 
объекты описания (портрет 
героя, описание интерьера) 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про 
себя (молча), удерживание учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 
Чтение вслух и про себя (молча) рассказов 
К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-ворю- га», Д. Н. 
Мамина-Сибиряка «Приѐмыш», А. И. Куприна 
«Барбос и Жулька», «Слон», М. М. Пришвина «Выскочка», 
«Жаркий час», Б. С. Житкова «Про обезьянку», стихотворений А. Л. 
Барто, Саши Чѐрного и других писателей и поэтов. 
Обсуждение темы и главной мысли произведений (по выбору), определение 
признаков жанра (стихотворение, рассказ). Работа с текстом произведения: 
составление портретной характеристи- ки персонажей с приведением 
примеров из текста, нахождение в тексте средства изображения героев и 
выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему виду и поступкам, 
установле- ние взаимосвязи между поступками, чувствами героев. 
Упражнение в составлении вопросов к произведению. Анализ сюжета 
рассказа: определение последовательности событий, формулирование 
вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 
последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного плана 
текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 
Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, 
развязки. 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица 
рассказчика. 
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). Проверочная 
работа по итогам изученного раздела: демонстра- ция начитанности и 
сформированности специальных читатель- ских умений. Проверка и оценка 
своей работы по предложен- ным критериям. 
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев-
животных. 
Составление выставки книг (тема дружбы человека и животно- го), рассказ о 
любимой книге на эту тему 

10 Произведе- 
ния о детях 
(18 ч) 

Дети — герои произве- 
дений: 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 обста- 

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про 
себя (молча), удерживание учебной задачи 
и ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, читая 
произведение?», обсуждение событий из истории страны: жизнь крестьянских 
детей, нелѐгкие судьбы детей в период войны. 
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей в разное 
время (по выбору не менее двух-трѐх авторов): 
А. П. Чехов «Ванька», В. Г. Короленко «Слепой музыкант», М. 
Горький «Пепе», Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике», Л. А. 
Кассиль «Алексей Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий камень», 
«Тимур и его команда», Н. Н. Носов «Огурцы», 
Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», В. Ф. Панова «Серѐжа», С. В. 
Михалков «Данила Кузьмич», А. И. Мусатов «Оружие», И. Никулина 
«Бабушкин кактус» и др. 
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  новка как фон созда- ния 
произведения: судьбы 
крестьянских детей, дети на 
войне. Основные события 
сюжета, отношение 
к ним героев произве- дения. 
Оценка нрав- ственных 
качеств, проявляющихся 
в военное время 

Учебный диалог: обсуждение проблем: нелѐгкая, тяжѐлая жизнь 
крестьянских детей, на войне ребѐнок становится раньше времени взрослым, 
понимание нравственно-этического смысла понятий «ответственность», 
«совесть», «честность», «долг», 
«смелость», ответ на вопрос «Какие качества мы ценим в лю- дях?» (с 
примерами из текста произведений). 
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- теристики 
персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств 
изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему 
виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами 
героев, определение авторского отношения к героям. 
Анализ заголовка. 
Упражнение в составлении вопросов к произведению. Анализ сюжета 
рассказа: определение последовательности событий, формулирование 
вопросов по основным событиям сюжета, восстановление нарушенной 
последовательности 
событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление вопросного 
плана текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей, 
определение завязки, кульминации, развяз- ки (композиция произведения). 
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совмест- ной 
деятельности. 
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. 
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица. 
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из 
героев. 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на войне», пред- ставление 
самостоятельно прочитанного произведения и выб- ранной книги с 
использованием аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации, сноски, примечания) 

11 Юмористи- 
ческие 
произведе- 
ния (6 ч) 

Комичность как основа 
сюжета. Герой 
юмористического 
произведения. Сред- ства 
выразительности текста 
юмористиче- ского 
содержания: 
преувеличение. 
Авторы юмористиче- ских 
рассказов: 
М. М. Зощенко, Н. 
Н. Носов 

Учебный диалог: анализ юмористических ситуаций (с опорой на текст), 
постановка мотива и цели чтения. 
Слушание чтения художественных произведений, оценка эмоцио- нального 
состояния при восприятии юмористического произведе- ния, ответ на вопрос 
«Какое чувство вызывает сюжет рассказа? Почему?». На примере 
произведений Н. Н. Носова «Федина задача», «Телефон», М. М. Зощенко 
«Великие путешественни- ки», «Пора вставать!» и др. (не менее двух 
произведений). 
Обсуждение комичности сюжета, дифференциация этических понятий «врать, 
обманывать» и «фантазировать». 
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- теристики 
персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства 
изображения героев и выражения их чувств. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей 
комичность ситуации. 
Дифференцированная работа: придумывание продолжения 
прослушанного/прочитанного рассказа. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- ция 
начитанности и сформированности специальных читатель- 
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   ских умений. Проверка и оценка своей работы по предложен- ным 
критериям. 
Составление выставки на тему «Книги Н. Н. Носова», написа- ние краткого 
отзыва о самостоятельно прочитанном произведе- нии по заданному образцу. 
Поиск дополнительной справочной информации о творчестве Н. Н. 
Носова: представление своего сообщения в классе 

12 Зарубежная 
литература (10 
ч) 

Круг чтения: литера- 
турные сказки 
Ш. Перро, 
Х.-К. Андерсена, Ц. 
Топелиуса, 
Р. Киплинга, Дж. 
Родари. 
Особенности 
авторских сказок 
(сюжет, язык, герои). 
Рассказы о животных 
зарубежных писате- лей. 
Известные переводчики 
зарубеж- ной литературы: 
С. Я. Маршак, К. 
И. Чуковский, Б. В. 
Заходер 

Учебный диалог: работа с названием темы/раздела: прогнозиро- вание 
содержания, установление мотива изучения и цели чтения, ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 
Чтение литературных сказок зарубежных писателей (произве- дения двух-
трѐх авторов по выбору). Например, произведения Ш. Перро «Подарки 
феи», Х.-К. Андерсена «Гадкий утѐнок», Ц. Топелиуса «Солнечный Луч 
в ноябре», Р. Киплинга «Мауг- ли», Дж. Родари «Волшебный барабан». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- дение описания 
героя, определение взаимосвязи между поступ- ками героев, сравнение героев 
по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, 
описанным в сказках. 
Анализ сюжета сказки: определение последовательности собы- тий, 
формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, нахо- ждение в тексте заданного 
эпизода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных эпизодов, 
смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых 
частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 
Слушание произведений зарубежных писателей о животных. Например, 
рассказы Дж. Лондона «Бурый волк», 
Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- дение описания 
героя, определение взаимосвязи между поступ- ками героев, сравнение героев 
по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев, определение завязки, 
кульминации, развязки (композиция произведения). 
Поиск дополнительной справочной информации о писате- 
лях-переводчиках: С. Я. Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. За- ходере, 
представление своего сообщения в классе, составление выставки книг 
зарубежных сказок, книг о животных. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекоменда- тельного 
списка, написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению 

13 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 
с детской 
книгой 
и справочной 
литературой) 
(4 ч) 

Ценность чтения 
художественной 
литературы и фоль- клора, 
осознание важности 
читатель- ской 
деятельности. 
Использование 
с учѐтом учебных задач 
аппарата 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство 
с правилами и способами выбора необходимой книги, выполнение правил 
юного читателя: культура поведения в библиотеке, работа с каталогом. 
Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, 
роли книги в жизни человека. 
Работа в парах: сравнение художественного и научно-познава- тельного 
текстов. Например, используя отрывок из произведе- ния Н. П. 
Кончаловской «Наша древняя столица» и информа- 



284  

 

  издания (обложка, ционный текст из справочника или энциклопедии о первом 

оглавление, аннота- книгопечатнике Иване Фѐдорове. 
ция, предисловие, Обсуждение (устно) ответа на вопрос «Для чего нужна книга?» 
иллюстрации). и написание небольшого текста-рассуждения на тему «Почему 
Правила юного так важно читать?», корректирование (редактирование) соб- 
читателя. Книга как ственного текста с использованием словаря. 
особый вид искусства. Выбор книги с учѐтом учебных задач: ориентировка в аппарате 
Общее представление учебника/книги (обложка, оглавление (содержание), аннота- 
о первых книгах на ция, предисловие, иллюстрации). 
Руси, знакомство Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаи- 
с рукописными ческих произведений с соблюдением орфоэпических и интона- 
книгами ционных норм при чтении вслух. Например, произведения 

 С. Я. Маршака «Книжка про книжку», Н. А. Найдѐновой 
 «Мой друг», Б. В. Заходера «Что такое стихи» (по выбору). 
 Составление аннотации (письменно) на любимое произведение. 
 Экскурсия в музей (при наличии условий) рукописной книги. 
 Коллективная работа: подготовка творческого проекта на темы 
 «Русские писатели и их произведения», «Сказки народные 
 и литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 
 «Моя любимая книга». 
 Рекомендации по летнему чтению, оформлению дневника 

 летнего чтения 

Резерв — 10 ч 
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4 КЛАСС (136 Ч) 
 

№ 
Тема, раздел 

курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

1 О Родине, Наше Отечество, образ Разговор перед чтением: страницы истории родной страны — 
 героические родной земли в тема фольклорных и авторских произведений (не менее четырѐх 
 страницы стихотворных и проза- по выбору), объяснение пословицы «Родной свой край делами 
 истории ических произведени- прославляй». 
 (12 ч) ях писателей и поэтов Восприятие на слух поэтических и прозаических произведений, 
  ХIХ и ХХ веков выражающих нравственно-этические понятия: любовь к Отчиз- 
  (произведения не, родной земле. Например, Н. М. Языков «Мой друг! Что 
  И. С. Никитина, может быть милей…», А. Т. Твардовский «О родине большой 
  Н. М. Языкова, и малой», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», 
  С. Т. Романовского, В. М. Песков «Отечество», С. Д. Дрожжин «Родине», 
  А. Т. Твардовского, Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о Родине», «Журавли». 
  С. Д. Дрожжина, Учебный диалог: обсуждение проблемы «Понятие Родины для 
  В. М. Пескова и др.). каждого из нас», объяснение своей позиции с приведением при- 
  Представление меров из текстов, раскрытие смысла пословиц о Родине, соотне- 
  о проявлении любви сение их с прослушанными/прочитанными произведениями. 
  к родной земле Чтение произведений о героях России. Например, С. Т. Рома- 
  в литературе разных новский «Ледовое побоище», Н. П. Кончаловская «Слово 
  народов (на примере о побоище Ледовом», историческая песня «Кузьма Минин 
  писателей родного и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», Ф. Н. Глинка 

  края1, народов Рос- «Солдатская песня» и другие произведения. 
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  сии). Знакомство Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение 

с культурно-историче- темы, выделение главной мысли, осознание идеи текста, 
ским наследием нахождение доказательства отражения мыслей и чувств автора, 
России, великие люди наблюдение и рассматривание иллюстраций и репродукций 
и события: образы картин (например, П. Д. Корин «Александр Невский», 
Александра Невского, И. С. Глазунов «Дмитрий Донской»), соотнесение их сюжета 
Дмитрия Пожарского, с соответствующими фрагментами текста: озаглавливание. 
Дмитрия Донского, Обсуждение вопросов, например, «Какие слова из произведения 
Александра Суворова, подходят для описания картины?», «Какие слова могли бы 
Михаила Кутузова стать названием картины?». 
и других выдающихся Поиск дополнительной информации о защитниках Отечества, 
защитников Отечества подготовка монологического высказывания, составление 
(по выбору). Отраже- письменного высказывания на основе прочитанного/прослу- 
ние нравственной шанного текста (не менее 10 предложений). 
идеи: любовь к Работа в парах: сравнение произведений, относящихся к одной 
Родине. Героическое теме, но разным жанрам (рассказ, стихотворение, народная 
прошлое России, тема и авторская песня). 
Великой Отечествен- Слушание произведений о народном подвиге в Великой Отечест- 
ной войны в произве- венной войне: Р. И. Рождественский «Если б камни могли 
дениях литературы. говорить…», «Реквием», Е. А. Благинина «Папе на фронте» и др. 
Осознание понятий: Учебный диалог: обсуждение проблемного вопроса «Почему 
поступок, подвиг. говорят, что День Победы — это „радость со слезами на гла- 
Расширение представ- зах―?», осознание нравственно-этических понятий «поступок», 
лений о народной «подвиг». 
и авторской песне: Упражнение в выразительном чтении, соблюдение интонацион- 
понятие «историче- ного рисунка (пауз, темпа, ритма, логических ударений) 
ская песня», знаком- в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- 
ство с песнями на тему нального настроя произведения. 
Великой Отечествен- Поиск и слушание песен о войне (поиск информации об авторе 

ной войны слов, композиторе) на контролируемых ресурсах сети Интернет. Учить наизусть 
стихотворения о Родине (по выбору). 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Групповая работа: коллективный проект «Нам не нужна война» (в форме 
литературного вечера, вечера песни, книги воспомина- ний родных, книги 
памяти и другие варианты). 
Дифференцированная работа: подготовка сообщения об извест- ном человеке 
своего края 

2 Фольклор Фольклор как народ- Разговор перед чтением: обсуждение вопросов: «Что такое 
 (устное ная духовная культу- фольклор?», «Какие произведения относятся к фольклору?», 
 народное ра. Представление объяснение, приведение примеров. 
 творчество) о многообразии видов Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведений 
 (11 ч) фольклора: словес- малых жанров фольклора, определение жанра, объяснение 
  ный, музыкальный, и ответ на вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты?», 
  обрядовый (календар- аргументация своего мнения. 
  ный). Понимание Чтение произведений малого фольклора (по выбору): загадок, 
  культурного значения пословиц, скороговорок, потешек, песен, небылиц, закличек, 
  фольклора для используя интонацию, паузы, темп, ритм, логические ударения 
  появления художе- в соответствии с особенностями текста для передачи эмоцио- 
  ственной литературы. нального настроя произведения. 
  Обобщение представ- Учебный диалог: обсуждение цитаты А. С. Пушкина о послови- 
  лений о малых цах «Что за золото!.. А что за роскошь, что за смысл, какой толк 
  жанрах фольклора. в каждой пословице нашей!..», составление монологического 
  Сказочники. Собира- высказывания. 
  тели фольклора Работа в парах: сравнение пословиц разных народов, объяснение 
  (А. Н. Афанасьев, значения, установление тем, группировка пословиц на одну тему, 
  В. И. Даль). Углубле- упражнения на восстановление текста пословиц, соотнесение 

  ние представлений пословиц с текстом произведения (темой и главной мыслью). 
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  о видах сказок: 
о животных, бытовые, 
волшебные. Отраже- ние 
в произведениях 
фольклора нравствен- ных 
ценностей, быта и 
культуры народов мира. 
Сходство фольклорных 
произ- ведений разных 
народов по тематике, 
художественным образам 
и форме («бродячие» 
сюжеты) 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о видах сказок, выполнение 
задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
Сказки 

 

О животных Бытовые Волшебные 

 

Чтение вслух и про себя (молча) фольклорных произведений (народных 
сказок), определяя мотив и цель чтения, отвечая на вопрос: «На какой вопрос 
хочу получить ответ, читая произве- дение?», различение реальных и 
сказочных событий в народ- ных произведениях. 
Учебный диалог: осознание ценности нравственно-этических понятий для 
всех народов: трудолюбие, дружба, честность. Наблюдение за особенностями 
построения волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, концовка), 
выделение смысловых частей сказки в соответствии с сюжетом, определение 
последо- вательности событий в произведении, поиск устойчивых 
выражений. 
Составление номинативного плана. Пересказ (устно) 
содержания подробно. 
Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. Афанасьев, 
В. И. Даль, братья Гримм), знакомство с их книгами, составле- ние 
высказывания о культурной значимости художественной литературы и 
фольклора с включением в собственную речь пословиц, крылатых выражений 
и других средств выразитель- ности. 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Работа в группе (совместная деятельность): сочинение сказок (по аналогии), 
проведение конкурса на лучшего знатока фоль- клорных жанров. 
Поиск дополнительной информации о собирателях фольклора, представление 
своего сообщения в классе 

Расширение представ- лений 
о былине как эпической 
песне о героическом 
событии. Герой былины — 
за- щитник страны. 
Образы русских 
богатырей: Ильи 
Муромца, Алѐши 
Поповича, Добрыни 
Никитича (где жил, чем 
занимался, какими 
качествами обладал). 
Средства 
художественной 
выразительности 
в былине: устойчивые 
выражения, повторы, 
гипербола. Устарев- шие 
слова, их место 

Разговор перед чтением: история возникновения былин, их особенностей 
(напевность, протяжность исполнения). 
Слушание былин об Илье Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне Никитиче и 
других богатырях, контроль восприятия произведе- ния: ответы на вопросы по 
фактическому содержанию текста. 
Например, былины «Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки», 
«Добрыня и Змей», «Вольга и Микула». 
Учебный диалог: обсуждение главной мысли былинного эпоса — стремление 
богатырей защищать родную землю. 
Работа с текстом произведения: анализ сюжета былины (реаль- ность и 
сказочность событий), ответы на вопросы, наблюдение за особенностями 
языка (устаревшие слова, повторы, эпитеты, гиперболы), нахождение 
устаревших слов (архаизмов), подбор к ним синонимов. 
Работа в парах (поисковое выборочное чтение): характеристика русского 
богатыря (реальность и сказочность героя). 
Пересказ былины от лица еѐ героя. 
Работа в группе (совместная работа): сравнение волшебной сказки и былины 
(тема, герои, наличие волшебства), оценка результатов работы группы. 
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в былине и представ- 
ление в современной 
лексике. Народные 
былинно-сказочные 
темы в творчестве 
В. М. Васнецова 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, рассматривание репро- дукций картин 
художника «Три богатыря», «Витязь на рас- путье», «Гусляры», «Баян», 
составление рассказа-описания (словесный портрет одного из богатырей) с 
использованием былинных слов и выражений. 
Дифференцированная работа: составление словаря устаревших слов 

3 Творчество Картины природы Разговор перед чтением: понимание общего настроения лириче- 
 А. С. Пуш- в лирических произве- ского произведения. 
 кина (12 ч) дениях А. С. Пушки- Слушание стихотворных произведений А. С. Пушкина 
  на. Углубление («Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье!..», «Ок- 
  представления тябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними лучами…», 
  о средствах художе- «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (по выбору), обсуждение 
  ственной выразитель- эмоционального состояния при восприятии описанных картин 
  ности в стихотворном природы, ответ на вопрос «Какое настроение создаѐт произведе- 
  произведении (сравне- ние? Почему?». 
  ние, эпитет, олицетво- Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
  рение, метафора). сравнений, эпитетов, олицетворений, выделение в тексте слов, 
  Расширение представ- использованных в прямом и переносном значении, наблюдение 
  ления о литературных за рифмой и ритмом стихотворения, нахождение образных слов 
  сказках А. С. Пушки- и выражений, поиск значения незнакомого слова в словаре. 
  на в стихах: «Сказка Выразительное чтение и чтение наизусть лирических произве- 
  о мѐртвой царевне дений с интонационным выделением знаков препинания, 
  и о семи богатырях». с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм. 
  Фольклорная основа Чтение наизусть лирических произведений А. С. Пушкина 
  авторской сказки. (по выбору). 
  Положительные Слушание и чтение произведения А. С. Пушкина «Сказка 
  и отрицательные о мѐртвой царевне и о семи богатырях», удержание в памяти 

  герои, волшебные событий сказки, обсуждение сюжета. 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  помощники, язык 
авторской сказки 

Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое выбо- рочное чтение): 
анализ сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характеристика героев 
(положительные или отрица- тельные, портрет), волшебные помощники, 
описание чудес 
в сказке, анализ композиции. 
Творческое задание: составление словесных портретов главных героев с 
использованием текста сказки. 
Работа в группах: заполнение таблицы на основе сравнения сказок, сходных 
по сюжету (В. А. Жуковский «Спящая царев- на», «Белоснежка и семь 
гномов»): сюжеты, герои, чудеса 
и превращения. 
Дифференцированная работа: чтение очерка К. Г. Паустовского 
«Сказки Пушкина», «чтение» информации, представленной в 
схематическом виде, обобщение представлений о сказках А. С. 
Пушкина, выполнение задания «Вспомните и назовите произведения». 

 
Сказки А. С. Пушкина 

Составление выставки на тему «Книги А. С. Пушкина», написание краткого 
отзыва о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу 



292  

 

4 Творчество И. 
А. Кры- 

лова (4 ч) 

Представление о басне как 
лиро-эпическом жанре. 
Расширение круга чтения 
басен на примере 
произведе- ний А. И. 
Крылова, И. И. 
Хемницера, 

Л. Н. Толстого 

и других баснописцев. 

Басни стихотворные и 
прозаические. 

Развитие событий 
в басне, еѐ герои (поло- 
жительные, отрица- 
тельные). Аллегория 
в баснях. Сравнение басен: 
назначение, темы и герои, 
особен- ности языка 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных произведе- ний, 
определение жанра (басня) и автора (И. А. Крылов, 
Л. Н. Толстой), объяснение и ответ на вопрос «К каким жан- рам 
относятся эти тексты? Почему?», аргументация своего мнения. 
Разговор перед чтением: история возникновения жанра, Эзоп — 
древнегреческий баснописец, его басни, рассказ о творчестве 
И. А. Крылова. 

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов «Стрекоза и Муравей», 

«Квартет», «Кукушка и Петух», И. И. Хемницер «Стрекоза 
и муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» (не менее трѐх по выбору), 
подготовка ответа на вопрос «Какое качество высмеивает автор?». 
Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, мораль, форма, герои), 
заполнение таблицы. 

 

 

 

 
Работа с текстом произведения: характеристика героя (положи- тельный или 
отрицательный), понимание аллегории, работа 
с иллюстрациями, поиск в тексте морали (поучения) и крыла- тых 
выражений. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- нением 
интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 

«Басни русских баснописцев»). Дифференцированная работа: 
«чтение» информации, представленной в схематическом виде, обобщение 
представлений о баснописцах, выполнение задания 

«Вспомните и назовите». 

Автор Заголовок Герои Мораль Форма записи 
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Продолжение табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

    

Басни И. А. Крылова 

 

 

 
Групповая работа: проведение конкурса на инсценирование басен. 
Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и чтение их, анализ 
библиографического аппарата книги: обложка, оглавле- ние, предисловие, 
иллюстрации, составление аннотации 
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5 Творчество 
М. Ю. Лер- 
монтова (4 ч) 

Лирические произве- 
дения М. Ю. Лермон- това: 
средства художе- ственной 
выразитель- ности 
(сравнение, эпитет, 
олицетворе- ние); рифма, 
ритм. 
Метафора как «свѐр- нутое» 
сравнение. 
Строфа как элемент 
композиции стихотво- 
рения. Переносное 
значение слов в мета- форе. 
Метафора 

Разговор перед чтением: понимание общего настроения лири- ческого 
произведения, творчество М. Ю. Лермонтова. 
Слушание стихотворных произведений (не менее трѐх) 
М. Ю. Лермонтова: «Горные вершины…», «Утѐс», «Парус», 
«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын…» и др. 
Учебный диалог: обсуждение эмоционального состояния при восприятии 
описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое чувство создаѐт 
произведение?». 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении сравнений и 
эпитетов, выделение в тексте слов, использованных в прямом и переносном 
значении, наблюдение за рифмой 
и ритмом стихотворения, нахождение образных слов и выраже- ний, поиск 
значения незнакомого слова в словаре, поиск олицетворения и метафор, 
определение вида строф. 
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  в стихотворениях М. 
Ю. Лермонтова 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- ствующих 
стихотворных строк. 
Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- нением 
интонационного рисунка произведения. 
Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в 
стихотворении картин 

6 Литератур- 
ная сказка (9 
ч) 

Тематика авторских 
стихотворных сказок. 
Расширение представ- 
лений о героях 
литературных сказок 
(произведения 
М. Ю. Лермонтова, П. 
П. Ершова, 
П. П. Бажова, 
С. Т. Аксакова). Связь 
литературной сказки 
с фольклорной: народная 
речь — осо- бенность 
авторской сказки. 
Иллюстрации в сказке: 
назначение, особенности 

Разговор перед чтением: уточнение представлений о жанре сказки, 
расширение знаний о том, как и почему из глубины веков дошли до нас 
народные сказки, первые авторы литератур- ных сказок. 
Слушание и чтение литературных сказок. Например, 
М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Конѐк-Горбу- нок», В. Ф. 
Одоевский «Городок в табакерке», С. Т. Аксаков 
«Аленький цветочек», Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- дение описания 
героя, определение взаимосвязи между поступ- ками героев, сравнение героев 
по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев (две-три сказки по 
выбору). 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, 
описанным в сказках. 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов (в том числе проблемных) по основным событиям 
сюжета, восстановление нарушенной последовательности событий, 
нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана 
текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых 
частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Работа в парах: чтение диалогов по ролям. 
Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное копытце», выделение 
особенностей жанра. 
Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении народной лексики, 
устойчивых выражений, выделение в тексте слов, использованных в прямом и 
переносном значении, нахож- дение образных слов и выражений, поиск 
устаревших слов, установление значения незнакомого слова в словаре. 
Дифференцированная работа: драматизация отрывков из сказки П. П. 
Ершова «Конѐк-Горбунок». 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- ция 
начитанности и сформированности специальных читатель- ских умений. 
Проверка и оценка своей работы по предложен- ным критериям. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекоменда- тельного 
списка, написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению. 
Составление (письменно) рассказа-рассуждения «Моя любимая литературная 
сказка», раскрытие своего отношения к художе- ственной литературе 

7 Картины при- 
роды в твор- 
честве поэтов и 
писателей ХIХ 
века (7 ч) 

Лирика, лирические 
произведения как описание 
в стихотвор- ной форме 
чувств поэта, связанных 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи 
чувств автора, лирические и эпические произведения: сходство и различия. 
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ- ного 
состояния при восприятии описанных картин природы, 
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  с наблюдениями, ответ на вопрос «Какое настроение создаѐт произведение? 

описаниями природы. Почему?». На примере стихотворений Ф. И. Тютчева «Ещѐ 
Расширение круга земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…», А. А. Фета 

чтения лирических «Весенний дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского «Ночь», 
произведений поэтов «Песня», Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!», 

ХIХ века: «Где сладкий шѐпот…» (не менее пяти авторов по выбору). 
В. А. Жуковский, Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 
Е. А. Баратынский, сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

Ф. И. Тютчев, в тексте слов, использованных в прямом и переносном значе- 
А. А. Фет, нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде- 

Н. А. Некрасов. ние образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 
Темы стихотворных слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 
произведений, герой строф. 

лирического произве- Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 
дения. Авторские созданию настроения; подбор синонимов к заданным словам, 

приѐмы создания анализ поэтических выражений и обоснование выбора автора. 
художественного Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 

образа в лирике. нением интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 
Углубление представ- стихотворений). 
лений о средствах Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 

выразительности ствующих стихотворных строк. 
в произведениях Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 

лирики: эпитеты, в стихотворении картин 

синонимы, антонимы,  

сравнения, олицетво-  

рения, метафоры.  

Репродукция картины  

как иллюстрация  

к лирическому  

произведению  



298  

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

8 Творчество Л. 
Н. Тол- 
стого (7 ч) 

Расширение представ- лений 
о творчестве 
Л. Н. Толстого: рассказ 
(художествен- ный и 
научно-позна- 
вательный), сказки, басни, 
быль. Первона- чальное 
представле- ние о повести 
как эпическом жанре. 
Значение реальных 
жизненных ситуаций в 
создании рассказа, 
повести. Отрывки из 
автобиографической 
повести Л. Н. Толсто- го 
«Детство». Углубле- ние 
представлений об 
особенностях художе- 
ственного текста-опи- 
сания: пейзаж, портрет 
героя, инте- рьер. 
Примеры 
текста-рассуждения 
в рассказах Л. Н. Тол- стого 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных отрывков из 
произведений Л. Н. Толстого, определение жанра, объяснение и ответ на 
вопрос «К каким жанрам относятся эти тексты? 
Почему?», аргументация своего мнения. 
Разговор перед чтением: общее представление об эпосе (на при- мере 
рассказа), знакомство с повестью как эпическим жанром, в основе которого 
лежит повествование о каком-либо событии. Слушание и чтение 
произведений Л. Н. Толстого «Детство» (отрывки из повести), «Мужик и 
водяной», «Русак», «Чере- паха» и др. 
Обсуждение темы и главной мысли произведений, определение признаков 
жанра (автобиографическая повесть, рассказ, басня), характеристика героев с 
использованием текста (не менее трѐх произведений). 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление цитатного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей. 
Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, 
развязки. 
Пересказ содержания произведения, используя разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфи- ки 
художественного, научно-познавательного и учебного текстов. 
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   Работа в парах: сравнение рассказов (художественный и науч- но-
познавательный), тема, главная мысль, события, герои: 
«Черепаха» и «Русак». 
Работа со схемой: «чтение» информации, представленной 
в схематическом виде, обобщение представлений о произведе- ниях Л. Н. 
Толстого. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- ция 
начитанности и сформированности специальных читатель- ских умений. 
Проверка и оценка своей работы по предложен- ным критериям. 
Дифференцированная работа: составление устного или письмен- ного 
высказывания (не менее 10 предложений) на тему «Моѐ любимое 
произведение Л. Н. Толстого». 
Поиск и представление книг на тему «Произведения Л. Н. Тол- стого», 
составление списка произведений Л. Н. Толстого 

9 Картины 
природы 
в творчестве 
поэтов 
и писателей 
ХХ века (6 ч) 

Лирика, лирические 
произведения как описание 
в стихотвор- ной форме 
чувств поэта, связанных 
с наблюдениями, 
описаниями природы. 
Расширение круга чтения 
лирических произведений 
поэтов ХХ века: 

Разговор перед чтением: стихотворные произведения как способ передачи 
чувств автора, лирические и эпические произведения: сходство и различия. 
Слушание лирических произведений, обсуждение эмоциональ- ного состояния 
при восприятии описанных картин природы, ответ на вопрос «Какое 
настроение создаѐт произведение? 
Почему?». На примере стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, даль 
синеет…», «Ещѐ и холоден и сыр…», А. А. Блока 
«Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», М. И. Цветаевой 
«Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка», С. А. Есенина 
«Бабушкины сказки», «Лебѐдушка» (по выбору). 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  И. А. Бунин, Работа с текстом произведения: упражнение в нахождении 

А. А. Блок, сравнений и эпитетов, олицетворений, метафор, выделение 

К. Д. Бальмонт, в тексте слов, использованных в прямом и переносном значе- 
М. И. Цветаева. нии, наблюдение за рифмой и ритмом стихотворения, нахожде- 

Темы стихотворных ние образных слов и выражений, поиск значения незнакомого 

произведений, герой слова в словаре, характеристика звукописи, определение вида 

лирического произве- строф. 

дения. Авторские Работа в парах: сравнение лирических произведений по теме, 

приѐмы создания созданию настроения, подбор синонимов к заданным словам, 
художественного анализ поэтических выражений и обоснование выбора 

образа в лирике. автора. 
Углубление представ- Упражнение в выразительном чтении вслух и наизусть с сохра- 

лений о средствах нением интонационного рисунка произведения (конкурс чтецов 
выразительности стихотворений). 
в произведениях Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответ- 

лирики: эпитеты, ствующих стихотворных строк. 
синонимы, антонимы, Творческое задание: воссоздание в воображении описанных 

сравнения, олицетво- в стихотворении картин. 

рения, метафоры Написание сочинения-описания (после предварительной 
 подготовки) на тему «Картины родной природы в изображении 
 художников». 
 Составление выставки книг на тему «Картины природы в произ- 
 ведениях поэтов ХIХ—ХХ веков», написание краткого отзыва 
 о самостоятельно прочитанном произведении по заданному образцу 
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10 Произведе- ния о 
живот- ных и 
род- ной 
природе (12 ч) 

Углубление представ- 
лений о взаимоотно- 
шениях человека 
и животных, защита и 
охрана природы — тема 
произведений 
литературы. 
Расширение круга 
чтения на примере 
произведений 
А. И. Куприна, В. 
П. Астафьева, 
К. Г. Паустовского, М. 
М. Пришвина 

Разговор перед чтением: взаимоотношения человека и живот- ных, 
обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя (молча), 
удержание учебной задачи и ответ на вопрос 
«На какой вопрос хочу получить ответ?». 
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о животных: 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний остров», А. 
И. Куприн «Скворцы», К. Г. Паустовский «Какие бывают дожди» (не 
менее двух произведений по выбору). 
Учебный диалог: обсуждение темы и главной мысли произведе- ний, 
определение признаков жанра. 
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- теристики 
персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств 
изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему 
виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами 
героев. 
Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 
произведению. 
Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление вопросного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей. 
Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, 
развязки. 
Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица 
рассказчика. 
Работа в парах: сравнение рассказов (тема, главная мысль, герои). 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- ция 
начитанности и сформированности специальных читатель- ских умений. 
Проверка и оценка своей работы по предложен- ным критериям. 
Составление высказывания-рассуждения (устно и письменно) на тему «Почему 
надо беречь природу?» (не менее 10 предложений). Составление выставки книг 
(тема дружбы человека и животно- го), рассказ о любимой книге на эту тему 

11 Произведе- 
ния о детях 
(13 ч) 

Расширение тематики 
произведений о детях, их 
жизни, играх 
и занятиях, взаимоот- 
ношениях со взрослы- ми 
и сверстниками (на 
примере содержания 
произведений 
А. П. Чехова, Б. 
С. Житкова, 
Н. Г. Гарина-Михай- 
ловского и др. 
Словесный портрет героя 
как его характе- ристика. 
Авторский способ 
выражения 

Разговор перед чтением: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух 
или про себя (молча), удерживание учебной задачи и ответ на вопрос «На 
какой вопрос хочу получить ответ, читая произведение?». 
Чтение вслух и про себя (молча) произведений о жизни детей 
в разное время: А. П. Чехов «Мальчики», Н. Г. Гарин-Михай- ловский 
«Детство Тѐмы», Б. С. Житков «Как я ловил человеч- ков», К. Г. 
Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
(не менее трѐх авторов). 
Работа с текстом произведения: составление портретной харак- теристики 
персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средств 
изображения героев и выражения их чувств, сравнение героев по их внешнему 
виду и поступкам, установление взаимосвязи между поступками, чувствами 
героев, определение авторского отношения к героям. 
Упражнение в составлении вопросов (в том числе проблемных) к 
произведению. 
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  главной мысли. Основ- ные 
события сюжета, 
отношение к ним героев 

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности событий, нахождение в тексте заданного 
эпизода, составление вопросного плана текста с выделением отдельных 
эпизодов, смысловых частей, определение завязки, кульминации, раз- вязки 
(композиция произведения). 
Работа в парах: составление цитатного плана, оценка совмест- ной 
деятельности. 
Упражнения в выразительном чтении небольших эпизодов с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм при чтении вслух. 
Пересказ (устно) произведения от лица героя или от третьего лица. 
Дифференцированная работа: составление рассказа от имени одного из героев. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- ция 
начитанности и сформированности специальных читатель- ских умений. 
Проверка и оценка своей работы по предложен- ным критериям. 
Работа в группе: выбор книги по теме «О детях», представление 
самостоятельно прочитанного произведения и выбранной книги с 
использованием аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации, сноски, примечания). Составление рассказа-
рассуждения о любимой книге о детях 

12 Пьеса (5 ч) Знакомство с новым 
жанром — пьесой- 
сказкой. Пьеса — про- 
изведение литературы и 
театрального 

Чтение вслух и про себя (молча) пьес. Например, С. Я. Маршак 
«Двенадцать месяцев», Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна по выбору). 
Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, персонажи, диалог, ремарка, 
реплика. 
Учебный диалог: анализ действующих лиц, обсуждение пробле- 



304  

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

  искусства. Пьеса как мы: является ли автор пьесы действующим лицом, ответ на 
жанр драматического вопрос «Почему в тексте приводятся авторские замечания 
произведения. Пьеса (ремарки), каково их назначение?». 
и сказка: драматиче- Работа в парах: анализ и обсуждение драматического произве- 
ское и эпическое дения (пьесы) и эпического (сказки) — определение сходства 
произведения. Автор- и различий, диалог как текст пьесы, возможность постановки 
ские ремарки: назна- на театральной сцене. Чтение по ролям. 
чение, содержание Работа в группах (совместная деятельность): готовим спек- 

 такль — выбор эпизода пьесы, распределение ролей, подготовка 
 ответов на вопросы «С какой интонацией говорят герои?», 
 «Какая мимика и какие жесты нужны в данной сцене?», 
 подготовка к инсценированию эпизода. 
 Экскурсия в театр (при наличии условий) и просмотр детского 
 спектакля. 
 Дифференцированная работа: создание (рисование) афиши 

 спектакля 

13 Юмористи- Расширение круга Разговор перед чтением: обсуждение проблемного вопроса 
 ческие чтения юмористиче- «Какой текст является юмористическим?». 
 произведе- ских произведений Слушание и чтение художественных произведений, оценка 
 ния (6 ч) на примере рассказов эмоционального состояния при восприятии юмористического 
  В. Ю. Драгунского, произведения, ответ на вопрос «Какое чувство вызывает сюжет 
  Н. Н. Носова, рассказа? Почему?». Рассказы В. Ю. Драгунского «Главные 
  В. В. Голявкина, реки», В. В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. М. Зо- 
  М. М. Зощенко. Герои 

юмористических 
щенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова «Метро» (не ме нее двух 
произведений по выбору). 



305  

 

  произведений. Сред- ства 
выразительности текста 
юмористиче- ского 
содержания: гипербола. 
Юмористи- ческие 
произведения в кино и 
театре 

Работа с текстом произведения: составление портретной харак- теристики 
персонажей с приведением примеров из текста, нахождение в тексте средства 
изображения героев и выражения их чувств. 
Работа в парах: чтение диалогов по ролям, выбор интонации, отражающей 
комичность ситуации. 
Дифференцированная работа: придумывание продолжения рассказа. 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстра- ция 
начитанности и сформированности специальных читатель- ских умений. 
Проверка и оценка своей работы по предложен- ным критериям. 
Литературная викторина по произведениям Н. Н. Носова, В. Ю. 
Драгунского. 
Слушание записей (аудио) юмористических произведений, просмотр фильмов 

14 Зарубежная 
литература (8 
ч) 

Расширение круга чтения 
произведений зарубежных 
писате- лей. Литературные 
сказки Ш. Перро, 
Х.-К. Андерсена, братьев 
Гримм. Приключенческая 
литература: произведения 
Дж. Свифта, 
Марка Твена 

Разговор перед чтением: установление цели чтения, ответ на вопрос «На какой 
вопрос хочу получить ответ, читая произведе- ние?». 
Чтение литературных сказок зарубежных писателей (по выбору): братья Гримм 
«Белоснежка и семь гномов», Ш. Перро «Спящая красавица», Х.-К. Андерсен 
«Дикие лебеди», «Русалочка». 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- дение описания 
героя, определение взаимосвязи между поступ- ками героев, сравнение героев 
по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев. 
Учебный диалог: обсуждение отношения автора к героям, поступкам, 
описанным в сказках. 
Анализ сюжета сказки: определение последовательности событий, 
формулирование вопросов по основным событиям сюжета, восстановление 
нарушенной последовательности 
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Окончание табл. 

 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

   событий, нахождение в тексте заданного эпизода, составление цитатного плана 
текста с выделением отдельных эпизодов, смысловых частей. 
Составление вопросного плана текста с выделением эпизодов, смысловых 
частей. 
Пересказ (устно) содержания произведения выборочно. Работа в парах: 
чтение диалогов по ролям. 
Чтение приключенческой литературы: Дж. Свифт «Путеше- ствие 
Гулливера» (отрывки), Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки). 
Работа с текстом произведения (характеристика героя): нахож- дение описания 
героя, определение взаимосвязи между поступ- ками героев, сравнивание 
героев по аналогии или по контрасту, оценка поступков героев. 
Поиск дополнительной справочной информации о зарубежных писателях: Дж. 
Свифт, Марк Твен, Л. Кэрролл, представление своего сообщения в классе, 
составление выставки книг зарубеж- ных сказок, книг о животных. 
Выбор книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекоменда- тельного 
списка, написание аннотации к самостоятельно прочитанному произведению 

15 Библиогра- 
фическая 
культура 
(работа 

Польза чтения и кни- ги: 
книга — друг 
и учитель. Расшире- ние 
знаний о правилах 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии 
«Зачем нужны книги». 
Чтение очерков С. Я. Маршака «Книга — ваш друг и учитель», В. П. 
Бороздина «Первый в космосе», И. С. Соколова-Микито- 
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 с детской 
книгой 
и справоч- ной 
литера- турой) 
(7 ч) 

читателя и способах выбора 
книги (темати- ческий, 
систематиче- ский 
каталог). Виды 
информации в книге: 
научная, художе- ственная 
(с опорой на внешние 
показатели книги), еѐ 
справоч- 

но-иллюстративный 
материал. Очерк как 
повествование о реаль- ном 
событии. Типы книг 
(изданий): 

книга-произведение, 
книга-сборник, собрание 
сочинений, 
периодическая печать, 
справочные издания. 
Работа 

с источниками 
периодической печати 

ва «Родина», Н. С. Шер «Картины-сказки». 
Работа в парах: «чтение» информации, представленной в схема- тическом виде, 
заполнение схемы. 
 

Темы очерков 

 

 

 
Проверочная работа по итогам изученного раздела: демонстрация 
начитанности и сформированности специальных читательских умений. 
Проверка и оценка своей работы по предложенным критериям. 
Упражнения в выразительном чтении стихотворных и прозаи- ческих 
произведений с соблюдением орфоэпических и интона- ционных норм при 
чтении вслух. 
Поиск информации в справочной литературе, работа с различны- ми 
периодическими изданиями: газетами и журналами для детей. Составление 
аннотации (письменно) на любимое произведение. Коллективная работа: 
подготовка творческого проекта на темы 

«Русские писатели и их произведения», «Сказки народные и 
литературные», «Картины природы в творчестве поэтов», 
«Моя любимая книга». 
Рекомендации по летнему чтению, оформление дневника летнего чтения 

Резерв — 13 ч 
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2.1.2. Предметная область «Иностранный язык» 

2.1.2.1.Иностранный (английский) язык  

Содержание учебного предмета 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаѐт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся 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 

учащимися других возрастных групп.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 

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). 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- бальная/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, 



310 
 

возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 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. 
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Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее ―r‖ (there 

is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побуди-тельного 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 сокращѐнных формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 
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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). 

Нераспространѐнные и распространѐнные 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. 
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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?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — 

books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, 

our, their). Указа-тельные 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 днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, 

стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова по контексту). 



314 
 

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: 
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Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- бальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основ¬ного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 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 кон-текстуальной, 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. 
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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 со-общение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 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). 
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Ритмикоинтонационные 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. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем 

типе слога (гласная + r); со-гласных, 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 ис-пользованием 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 сокращѐнных 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 слово-образования: аффиксации (образование числительных с помощью 

суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

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 во-просительных (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). Неопределѐнные 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 
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов). 

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. 
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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). 
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Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- бальная/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 фак- ты/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. 
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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, пони-мание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

фак- ты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное со-общение 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 днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством) с выражением пожеланий. 
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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 сокращѐнных формах глагола-связки, 
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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. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их 

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

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 учебного предмета  

«Инстранный (английский) язык» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
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правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначальнго опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

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. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 
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— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудового воспитания: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессиям Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному при-знаку; 

— 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; 
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2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа еѐ 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. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 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 еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
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информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 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 (объѐм 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 днѐм рождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 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; 
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— 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, вопроси-тельный и восклицательный знаки 

в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных 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 раз-личные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утверди-тельной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные 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.); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense в со-ставе 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 на-стоящее 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 неопределѐнный, определѐнный и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи мно-жественное 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); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи во-просительные 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 днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 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 объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вер-бальными и/или зрительными 

опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
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— 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 объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие от-дельные 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 (объѐм текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

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 многослож¬ных словах (international, night); 
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— 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, вопроси-тельный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом 

году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред-ложения 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; 
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— 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 неопределѐнные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи во-просительные 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 пред-лог направления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред-логи места next to, in front of, 

behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи пред-логи времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 
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— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 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 

объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вер-бальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ 

отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объѐме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 
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— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зри-тельной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

— читать про себя 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 (объѐм 

текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 
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— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сообщения — 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопроси-тельный 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 использо-ванием 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; 
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— 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 обо-значение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо-значение 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 днѐм 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 предмету 

2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на еѐ изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 
языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); методы и 

формы организации 
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1. 

 

 

 

 

 
 

2. 

Мир моего «я». 
Знакомство. Привет- ствие, 
знакомство. Моя семья. 
Мой день рождения. 
Моя любимая еда (25 
ч.) 

 

Мир моих увлечений. 
Любимый цвет, игрушка. 
Любимые занятия. 
Мой питомец. 
Выходной день (20 
ч.) 

Диалогическая речь Ведение 
элементарных диалогов 
(диалога этикет- ного характера, 
диалога- расспроса) в рамках 
изучаемой тематики 
с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или 
иллюстрации 
с соблюдением норм речевого 
этикета. 

Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
знакомиться с собеседником; поздравлять с праздником и 
вежливо реагиро- вать на поздравление; выражать 
благодар- ность; приносить извинения. 
Приглашать собеседника к совместной дея- тельности, 
вежливо соглашаться/не согла- шаться на предложение 
собеседника. 
Запрашивать интересующую информацию; сообщать 
фактическую информацию, отвечая на вопросы (общие, 
специальные). 
Составлять диалог в соответствии с поставлен- ной 
коммуникативной задачей по образцу, 
с использованием вербальных (речевые ситуации, 
ключевые слова) и зрительных опор (картинки, 
фотографии). 
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№ 

Программная тема, число 
часов на еѐ изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 
языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); методы и 

формы организации 

3. 

 

 

 

 

 

 
4. 

Мир вокруг меня. Моя 
школа. 
Мои друзья. 
Моя малая родина (город, село) 
(15 ч.) 

 

Родная страна и страны 
изучаемого языка. 
Названия родной страны и 
страны/стран изучае- мого 
языка, их столиц. 
Произведения детского 
фольклора. Литератур- ные 
персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого 
языка (Новый год, 
Рождество) (8 ч.) 

Монологическая речь 
Создание устных монологи- 
ческих высказываний 
в рамках изучаемой тематики с 
опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации. 

 

 

 
Аудирование 
Понимание на слух речи 
учителя и одноклассников. 
Восприятие на слух и пони- 
мание учебных текстов, 
построенных на изученном 
языковом материале, 
с разной глубиной проник- 
новения в их содержание в 
зависимости от постав- ленной 
коммуникативной задачи (с 
пониманием основного 
содержания, 
с пониманием запрашивае- 

Монологическая речь 
Описывать предмет, человека, литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. Выражать своѐ 
отношение к предмету речи (Мне нравится/Мне не 
нравится …). 
Создавать связное монологическое высказыва- ние по 
образцу, с использованием вербальных (ключевые 
слова, вопросы) и зрительных (картинки, фотографии) 
опор. 

Аудирование 
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и полностью понимать связанное 
высказывание учителя, однокласс- ника, построенное на 
знакомом языковом материале; вербально/невербально 
реагиро- вать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное 
содержание текста, построенного на изучен- ном 
языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. Определять 
главные факты/события в прослу- шанном тексте. 
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  мой информации) с опорой на 
иллюстрации, а также 
с использованием языковой 
догадки. 

Воспринимать на слух и понимать запрашива- емую 
информацию фактического характера (имя, возраст, 
любимое занятие, цвет и т. д.) 
в тексте, построенном на изученном языковом материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) 
при восприятии на слух текста. Использовать языковую 
догадку при восприя- тии на слух текста. 

Смысловое чтение Чтение 
вслух учебных текстов, 
построенных на изученном 
языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и 
соответ- ствующей 
интонации. 
Чтение про себя учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной глубиной 
проникновения в их 
содержание в зависи- мости от 
поставленной 
коммуникативной задачи (с 
пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информа- ции) с 
опорой на иллюстра- ции, а также 
с использова- нием языковой 
догадки. 

Смысловое чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
интонацию в целом. 
Читать вслух текст, построенный на изучен- ном 
языковом материале, демонстрируя понимание 
прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и понимать 
основное содержание текста, построенного на 
изученном языковом мате- риале. 
Определять тему прочитанного текста (о ком или о чѐм 
говорится в тексте). 
Определять главные факты/события в прочи- танном 
тексте. 
Соотносить текст/части текста с иллюстра- циями. 
Использовать внешние формальные элементы 
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Продолжение 

 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на еѐ изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 
языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); методы и 

формы организации 

   текста (заголовок, иллюстрацию, сноску) для понимания 
основного содержания прочитан- ного текста. 
Находить в тексте, построенном на изученном языковом 
материале, запрашиваемую инфор- мацию фактического 
характера, где происхо- дить действие, любимое занятие 
героя расска- за и т. д.). 
Использовать языковую догадку для понима- ния 
основного содержания текста/нахожде- ния нужной 
информации в тексте. 
Находить значение незнакомых слов в двуя- зычном 
словаре учебника. 

Письмо  Воспроизведение 
речевых образцов, 
списывание текста. 
Выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений; 
вставка пропущенных букв в 
слово или слов в предложении, 
дописывание предложений в 
соответствии с решаемой 

Письмо 
Копировать речевые образцы; списывать текст без 
ошибок; выписывать из текста слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные 
слова или дописывая его окончание в соответствии с 
решаемой комму- никативной/учебной задачей. 
Заполнять простые формуляры в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах 
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  учебной задачей. Заполнение 
простых формуляров с указанием 
личной информации в 
соответствии с нормами, 
принятыми в стране/ странах 
изучаемого языка. Написание с 
опорой на образец коротких 
поздрав- лений с праздниками. 

изучаемого языка: сообщать о себе основные сведения 
(имя, фамилия, возраст, страна проживания). 
Писать с опорой на образец короткие поздрав- ления с 
днѐм рождения, Новым годом. 

Фонетическая сторона 
речи 
Фонетически корректное 
произношение букв англий- ского 
алфавита; знание их 
последовательности. 
Соблюдение норм произно- шения 
звуков. 
Различение на слух и адекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуни- кации, произношение 
слов с соблюдением правильного 
ударения и фраз с соблюде- нием 
их ритмико-интона- ционных 
особенностей. 
Корректное произношение 
предложений с точки зрения их 
ритмико-интона- ционных 
особенностей. 

Фонетическая  сторона  речи Правильно 
называть буквы английского алфавита; знать их 
последовательность. 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения звуков. 
Произносить связующее ―r‖ (there is/there are; where is) 
Соблюдать правильное ударение в изолиро- ванном слове, 
фразе. 
Различать коммуникативный тип предложе- ния по его 
интонации (повествовательное, вопросительное). 
Корректно произносить предложения (пове- 
ствовательное, побудительное; общий и специ- альный 
вопросы) с точки зрения их ритми- 
ко-интонационных особенностей. Применять 
изученные правила чтения при чтении слов. 
Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 
анализе изученных слов. 
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Продолжение 

 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на еѐ изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 
языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); методы и 

формы организации 

  Чтение слов в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
Фонетически корректное 
произношение знаков 
транскрипции. 

Озвучивать знаки транскрипции. 
Воспроизводить односложные слова по 
транскрипции. 

Графика,  орфография и 
пунктуация Графически 
корректное (полупечатное) 
написание букв английского 
алфа- вита. 
Правильное написание изученных 
слов. 
Правильная расстановка знаков 
препинания; апострофа. 

Графика, орфография и пунктуация Графически 
корректно воспроизводить буквы английского алфавита 
(полупечатное написа- ние букв, буквосочетаний, 
слов). 
Отличать буквы от транскрипционных знаков. Правильно 
писать изученные слова. Восста- навливать слово, 
вставляя пропущенные буквы. 
Правильно расставлять знаки препинания (точку, 
вопросительный и восклицательный знаки) в конце 
предложения. 
Правильно использовать знак апострофа в 
сокращѐнных формах глагола-связки, 
вспомогательного и модального глаголов 
(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 
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Лексическая сторона 
речи 
Распознавание в письмен- ном и 
звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи изучен- ных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише). 
Использование в процессе чтения 
и аудирования языковой догадки 
для распознавания интернаци- 
ональных слов. 

Грамматическая сторона 
речи Распознавание в письмен- 
ном и звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи изучен- ных 
грамматических явлений. 
Коммуникативные типы 
предложений: повествова- 
тельные (утвердительные, 
отрицательные), вопроси- 
тельные (общий, специаль- ный 
вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме). 
Нераспространѐнные 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте 
и понимать изученные лексические единицы (основные 
значения). 
Употреблять в устной и письменной речи изученные 
лексические единицы в соответ- ствии с коммуникативной 
задачей. 
Группировать слова по их тематической принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи Распознавать и 
употреблять в устной и пись- менной речи различные 
коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопроси- тельные (общий, 
специальный, вопросы), побудительные (в 
утвердительной форме). 
Распознавать и употреблять нераспространѐн- ные и 
распространѐнные простые предложе- ния. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной 
речи предложения с начальным It. Распознавать и 
употреблять в устной и пись- менной речи предложения 
с начальным There + to be в Present Simple Tense. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
простые предложения с простым 
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  и распространѐнные глагольным сказуемым (He speaks English.). 
простые предложения. Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Предложения с начальным менной речи предложения с составным 
It. глагольным сказуемым (I want to dance. She 
Предложения с начальным can skate well.). 
There + to be в Present Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Simple Tense. менной речи предложения с глаголом-связкой 
Предложения с простым to be в Present Simple Tense в составе таких 
глагольным сказуемым, фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 
составным именным sorry. It’s… Is it…? What’s …? 
сказуемым и составным Распознавать и употреблять в устной и пись- 
глагольным сказуемым. менной речи предложения с краткими гла- 
Предложения с глаго- гольными формами. 
лом-связкой to be в Present Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Simple Tense. менной речи повелительное наклонение: 
Предложения с краткими побудительные предложения в утвердитель- 
глагольными формами. ной форме (Come in, please.). 
Побудительные предложе- Распознавать и употреблять в устной и пись- 
ния в утвердительной менной речи настоящее простое время (Present 
форме. Simple Tense) в повествовательных (утверди- 
Глаголы в Present Simple тельных и отрицательных) и вопросительных 
Tense в повествовательных (общий и специальный вопрос) предложени- 
(утвердительных и отрица- ях. 
тельных) и вопроситель- Распознавать и употреблять в устной и пись- 

ных (общий и специальный менной речи глагольную конструкцию have 

 
 



 

 

  вопросы) предложениях. got (I’ve got … Have you got …?). 
Глагольная конструкция Распознавать и употреблять в устной и пись- 
have got. менной речи модальный глагол сan/can’t для 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can ride a bike.) и 
выражения умения и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 
отсутствия умения; для получения разрешения (Can I go out?). 
получения разрешения. Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Определѐнный, неопреде- менной речи неопределѐнный, определѐнный 
лѐнный и нулевой артикли и нулевой артикль с существительными 
c именами существитель- (наиболее распространѐнные случаи употре- 
ными (наиболее распро- бления). 
странѐнные случаи). Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Существительные во менной речи множественное число существи- 
множественном числе, тельных, образованное по правилам и исклю- 
образованные по правилам чения: a pen — pens; a man — men. 
и исключения (a book — Распознавать и употреблять в устной и пись- 
books; a man — men). менной речи личные и притяжательные 
Личные местоимения местоимения. 
(I, you, he/she/it, we, they). Распознавать и употреблять в устной и пись- 
Притяжательные местои- менной речи указательные местоимения 
мения (my, your, his/her/ this — these. 
its, our, their). Указатель- Распознавать и употреблять в устной и пись- 
ные местоимения (this — менной речи количественные числительные 
these). (1–12). 
Количественные числи- Распознавать и употреблять в устной и пись- 
тельные (1–12). менной речи вопросительные слова who, what, 
Вопросительные слова how, where, how many. 
(who, what, how, where, how Распознавать и употреблять в устной и пись- 
many). менной речи предлоги места on, in, near, 
Предлоги места (in, on, under. 

near, under). Распознавать и употреблять в устной и пись- 
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  Союзы and и but (c однород- ными 
членами). 

 
Социокультурные знания 
и умения Знание и 
использование некоторых 
социокультур- ных 
элементов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных 
странах в некоторых ситуациях 
общения. 
Знание небольших произ- 
ведений детского фолькло- ра, 
персонажей детских книг, 
названий родной страны и 
страны/стран изу- чаемого языка и 
их столиц. 

менной речи союзы and и but (при однородных членах). 

 
Социокультурные  знания  и  умения Использовать 
некоторые социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета, принятого в англоязычных 
странах, в некото- рых ситуациях общения: приветствие, 
проща- ние, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым 
годом, Рождеством). 
Писать свое имя и фамилию на английском языке. 
Воспроизводить наизусть небольшие произве- дения 
детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 
Знать и воспроизводить названия родной страны и 
страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 
 



 

3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
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познавательной, коммуникативной/речевой); методы 

и формы организации 

1. 

 

 

 

 

 

 
2. 

Мир моего «я». 
Моя семья. Мой день 
рождения. Моя любимая еда. 
Мой день (распорядок дня) 
(14 ч.) 

 
Мир моих увлечений. 
Любимая игрушка, игра. Мой 
питомец. 
Любимые занятия. 
Любимая сказка. 
Выходной день. 
Каникулы 
(20 ч.) 

Диалогическая речь 
Ведение элементарных 
диалогов (диалог этикетно- го 
характера, диалог — по- 
буждение к действию, диалог-
расспрос) с опорой на речевые 
ситуации, ключевые слова 
и/или иллюстрации в рамках 
изучаемой тематики 
с соблюдением норм речевого 
этикета. 

Диалогическая речь 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
знакомиться с собеседником; поздравлять с праздником и 
вежливо реагиро- вать на поздравление; выражать 
благодар- ность; приносить извинение. 
Обращаться с просьбой, приглашать собесед- ника к 
совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 
соглашаться на предложение собеседника. 
Запрашивать интересующую информацию; сообщать 
фактическую информацию, отвечая на вопросы (общие, 
специальные). 
Составлять диалог в соответствии с поставлен- ной 
коммуникативной задачей по образцу, 
с использованием вербальных и зрительных опор. 

 

 

3. 

 

 

Мир вокруг меня. 
Моя комната (квартира, дом). 
Моя школа. 
Мои друзья. 
Моя малая родина (город, 

Монологическая речь 
Создание устных монологи- 
ческих высказываний 
с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации в 
рамках изучаемой тематики. 
Пересказ основного содер- 

Монологическая речь 
Описывать предмет, человека, литературного персонажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. Передавать 
основное содержание прочитанно- го текста с 
использованием вербальных и/или зрительных опор. 
Выражать своѐ отношение к предмету речи. 
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4. 

село). 
Дикие и домашние 
животные. Погода. Времена 
года (месяцы) (20 ч.) 

 
Родная страна и страны 
изучаемого языка. 
Россия и страна/страны 
изучаемого языка. Их столицы, 
достопримеча- тельности и 
интересные факты. 
Произведения детского 
фольклора. 
Литературные персонажи 
детских книг. 
Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого 
языка 
(14 ч.) 

жания прочитанного текста с 
опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или 
иллюстрации. 

Аудирование  Понимание 
на слух речи учителя и 
одноклассников 
и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное. 
Восприятие на слух и пони- 
мание учебных текстов, по- 
строенных на изученном 
языковом материале, с раз- ной 
глубиной проникнове- ния в их 
содержание в зави- симости от 
поставленной 
коммуникативной задачи (с 
пониманием основного со- 
держания, с пониманием за- 
прашиваемой информации) с 
опорой на иллюстрации, 
а также с использованием 
языковой догадки, в том числе 
контекстуальной. 

Создавать связное монологическое высказыва- ние по 
аналогии, с использованием вербаль- ных и/или 
зрительных опор. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, построенное на 
знакомом языковом материа- ле; вербально/невербально 
реагировать на услышанное. 
Воспринимать на слух и понимать основное 
содержание текста, построенного на изучен- ном 
языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. Определять 
главные факты/события в прослу- шанном тексте. 
Воспринимать и понимать на слух запрашива- емую 
информацию фактического характера (имя, возраст, 
любимое занятие, цвет и т. д.) 
в учебном тексте, построенном на изученном языковом 
материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, 
фотографии) при восприятии на слух текста. 
Использовать языковую, в том числе контек- 

 
 



 

 

   

 

 
Смысловое чтение Чтение 
вслух учебных текстов, 
построенных на изученном 
языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и 
соответ- ствующей 
интонации. 
Чтение про себя учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной глубиной 
проникновения в их 
содержание в зависи- мости от 
поставленной 
коммуникативной задачи (с 
пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информа- ции) с 
опорой на иллюстра- ции, а также 
с использова- нием языковой 
догадки, 
в том числе контекстуаль- ной. 

стуальную, догадку при восприятии на слух текста. 
 

Смысловое чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
интонацию в целом. 
Читать вслух учебный текст, построенный на изученном 
языковом материале, демонстри- руя понимание 
прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и понимать 
основное содержание текста, построенного на 
изученном языковом мате- риале. 
Определять тему прочитанного текста. Определять 
главные факты/события в прочи- танном тексте 
Соотносить текст/части текста с иллюстра- циями. 
Использовать внешние формальные элементы текста 
(заголовок, картинки, сноску) для понимания основного 
содержания прочитан- ного текста. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 
грамматические явления 
и находить в тексте запрашиваемую информа- цию 
фактического характера. 
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Письмо 
Списывание текста; 
выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений. 
Восстановление предложе- ния в 
соответствии с решае- мой 
коммуникативной/ учебной 
задачей. 
Создание подписей к кар- тинкам, 
фотографиям. 
Заполнение анкет и форму- ляров с 
указанием личной информации в 
соответ- ствии с нормами, 
приняты- ми в стране/странах 
изучаемого языка. 
Написание с опорой на 

Использовать языковую, в том числе контек- стуальную, 
догадку для понимания основного содержания текста/ 
нахождения нужной информации. 
Находить значение слов в двуязычном слова- ре, словаре 
с картинками. 
 

Письмо 
Списывать текст без ошибок; выписывать из текста 
слова, словосочетания, предложения в соответствии с 
коммуникативной/учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные 
слова или дописывая его окончание в соответствии с 
коммуникатив- ной/учебной задачей. 
Делать подписи к картинкам, фотографиям с 
пояснением, что на них изображено. 
Заполнять анкеты и формуляры в соответ- ствии с 
нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого 
языка: сообщать о себе основные сведения (имя, 
фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и 
т. д.). Писать с опорой на образец короткие поздрав- ления с 
днѐм рождения, Новым годом и Рож- 

 
 



 

 

  образец коротких поздрав- лений с 
праздниками 
с выражением пожеланий. 

Фонетическая сторона 
речи 
Фонетически корректное 
произношение букв анг- 
лийского алфавита; знание их 
последовательности. 
Соблюдение норм произно- шения 
звуков. 
Различение на слух и адек- 
ватно, без ошибок, веду- щих к 
сбою в коммуника- ции, 
произношение слов 
с соблюдением правильного 
ударения и фраз с соблюде- нием 
их ритмико-интона- ционных 
особенностей. 
Корректное произношение 
предложений с точки зрения их 
ритмико-интона- ционных 
особенностей. 
Чтение слов в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
Различение знаков транс- 
крипции и букв английско- го 
алфавита. Фонетически 
корректное произношение 

деством с выражением пожеланий. 

 

 
Фонетическая  сторона  речи Правильно 
называть буквы английского алфавита; знать их 
последовательность. 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения 
звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными; 
связу- ющее ―r‖ в there is/there are; where is). 
Соблюдать правильное ударение в изолиро- ванном слове, 
фразе. 
Корректно произносить предложения (пове- 
ствовательное, побудительное; общий, специ- альный 
вопросы) с точки зрения их ритми- ко-интонационных 
особенностей. 
Применять правила чтения гласных в откры- том и 
закрытом слоге в односложных словах, в третьем типе 
слога (гласная + r); согласных, основных 
звукобуквенных сочетаний (tion, ight, etc.) в 
односложных, двусложных 
и многосложных словах. 
Вычленять звукобуквенные сочетания при анализе 
изученных слов. 
Озвучивать знаки транскрипции. 
Читать слова по транскрипции (полной или частичной). 
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  знаков транскрипции. Чтение 
слов с использова- нием 
транскрипции. 

 

Графика, орфография и 
пунктуация Правильное 
написание изученных 
слов. 
Правильная расстановка знаков 
препинания; апострофа. 

Графика, орфография и пунктуация Графически 
корректно воспроизводить буквы английского алфавита. 
Отличать буквы от транскрипционных знаков Правильно 
писать изученные слова. 
Восстанавливать слово, вставляя пропущен- ные буквы. 
Правильно расставлять знаки препинания (точку, 
вопросительный и восклицательный знаки) в конце 
предложения. 
Правильно использовать знак апострофа в 
сокращѐнных формах глаголов (глаго- 
ла-связки, вспомогательного и модального); в 
притяжательном падеже имен существи- тельных 
(Possessive Case). 

Лексическая сторона 
речи 
Распознавание в письмен- ном и 
звучащем тексте 
и употребление в устной 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте 
и понимать изученные лексические единицы (основные 
значения). 
Употреблять в устной и письменной речи 

 
 



 

 

  и письменной речи изучен- ных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише). 
Распознавание и употре- бление 
в устной и письмен- ной речи 
слов с использова- нием 
основных способов 
словообразования: аффик- 
сации, словосложения. 

изученные лексические единицы в соответ- ствии с 
коммуникативной задачей. 
Образовывать количественные и порядковые 
числительные с помощью суффиксов -teen, 
-ty, -th; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи. 
Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
существительные, образованные путем словосложения. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (слова, образованные путем словосложения, 
интернациональные слова). 

Грамматическая сторона 
речи Распознавание в письмен- 
ном и звучащем тексте 
и употребление в устной и 
письменной речи род- 
ственных слов с использо- 
ванием основных способов 
словообразования: аффик- 
сации и словосложения. 
Предложения с начальным There 
+ to be в Past Simple Tense. 
Побудительные предложе- ния в 
отрицательной 

Грамматическая сторона речи Распознавать и 
употреблять в устной и пись- менной речи 
побудительные предложения 
в отрицательной форме (Don’t talk, please.). Распознавать 
и употреблять в устной и пись- менной 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 пись- менной 
речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing 
something. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
конструкцию I’d like to … . 
Распознавать и употреблять в устной и пись- 
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  форме. 
Правильные и неправиль- ные 
глаголы в Past Simple Tense в 
повествовательных 
(утвердительных и отрица- 
тельных) и вопроситель- ных 
(общий и специальный вопросы) 
предложениях. 
Конструкция I’d like to … . 
Конструкции с глаголами на -
ing: to like/enjoy doing smth (I 
like riding my bike.). 
Существительные в притя- 
жательном падеже (Possessive 
Case). 
Слова, выражающие количество с 
исчисляемы- ми 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). 

менной речи правильные и неправильные глаголы в Past 
Simple Tense в повествователь- ных (утвердительных и 
отрицательных) 
и вопросительных (общий и специальный вопрос) 
предложениях. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной 
речи существительные в притяжатель- ном падеже 
(Possessive Case). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
cлова, выражающие количество 
c исчисляемыми и неисчисляемыми существи- тельными 
(much/many/a lot of). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
наречия частотности usually, often. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
личные местоимения в объект- ном падеже. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной 
речи указательные местоимения that — those. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной 
речи неопределѐнные местоимения some/any в 
повествовательных и вопроситель- ных предложениях. 

 
 



 

 

  Неопределѐнные местоиме- ния 
(some/any) в повество- вательных 
и вопроситель- ных 
предложениях. 
Наречия частотности (usually, 
often). 
Количественные числи- 
тельные (13–100). Поряд- 
ковые числительные (1–30). 
Вопросительные слова (when, 
whose, why). 
Предлоги места (next to, in front 
of, behind), направле- ния (to), 
времени (at, in, on в выражениях 
at 5 o’clock, in the morning, on 
Monday). 

Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
вопросительные слова when, whose, why. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной 
речи количественные числительные (13–100). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
порядковые числительные (1–30). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной 
речи предлог направления движения to (We went to 
Moscow last year.). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной 
речи предлоги места next to, in front of, behind. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной 
речи предлоги времени: at, in, on 
в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания 
и умения Знание и 
использование некоторых 
социокультур- ных 
элементов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных 
странах, в некоторых ситуациях 
общения. 
Знание небольших произ- 

Социокультурные  знания  и  умения Использовать 
некоторые социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета, принятого в англоязычных 
странах в некото- рых ситуациях общения: приветствие, 
проща- ние, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым 
годом, Рождеством). 
Писать свои имя и фамилию на английском языке. 
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  ведений детского фолькло- ра, 
персонажей детских книг. 
Краткое представление 
своей страны и страны/ стран 
изучаемого языка. 

Воспроизводить наизусть небольшие произве- дения 
детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 
Кратко представлять свою страну и страну/ страны 
изучаемого языка, сообщая название страны, еѐ 
столицы; цвета национальных флагов; название 
родного города/села. 

 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на еѐ изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 
языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); методы 

и формы организации 

1. Мир моего «я». Диалогическая речь Диалогическая речь 
Моя семья. Ведение элементарных Начинать, поддерживать и заканчивать  

 Мой день рождения, диалогов (диалог этикетно- разговор, в том числе по телефону; знакомить- 
 подарки. Моя любимая го характера, диалог-побу- ся с собеседником; поздравлять с праздником 
 еда. ждение, диалог-расспрос, и вежливо реагировать на поздравление; 
 Мой день (распорядок диалог — разговор по выражать благодарность; приносить изви- 
 дня, домашние обязанно- телефону) с опорой на нения. 
 сти) речевые ситуации, ключе- Обращаться с просьбой, вежливо соглашать- 

 (12 ч.) вые слова и/или иллюстра- ся/не соглашаться выполнить просьбу; 

 



 

 

2. Мир моих увлечений. 
Любимая игрушка, игра. 
Мой питомец. 
Любимые занятия. Занятия 
спортом. Любимая 
сказка/исто- рия/рассказ. 
Выходной день. 
Каникулы 
(16 ч.) 

ции с соблюдением норм речевого 
этикета. 

приглашать собеседника к совместной дея- 
тельности, вежливо соглашаться/не согла- шаться на 
предложение собеседника. 
Запрашивать интересующую информацию; сообщать 
фактическую информацию, отвечая на вопросы. 
Переходить с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего и наоборот. 
Составлять диалог в соответствии с поставлен- ной 
коммуникативной задачей по образцу, 
с использованием вербальных и зрительных опор. 

 
3. 

 
Мир вокруг меня. 
Моя комната (квартира, дом), 
предметы мебели и 
интерьера. 
Моя школа, любимые учебные 
предметы. 
Мои друзья, их внеш- ность и 
черты характера. Моя малая 
родина (город, село). 
Путешествия. 
Дикие и домашние животные. 
Погода. Времена года (месяцы). 
Покупки (25 
ч.) 

 
Монологическая речь 
Создание устных монологи- 
ческих связных высказы- ваний с 
опорой на ключе- вые слова, 
вопросы, план и/или 
иллюстрации. 
Пересказ основного содер- 
жания прочитанного текста с 
опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или 
иллюстрации. 
Краткое устное изложение 
результатов выполненного 
несложного проектного задания. 

 
Монологическая речь 
Описывать предмет; внешность и черты характера 
человека, литературного персо- нажа. 
Рассказывать о себе, своей семье, друге. Создавать 
связное монологическое высказыва- ние с использованием 
вербальных и/или зрительных опор. 
Выражать своѐ отношение к предмету речи. Передавать 
основное содержание прочитанно- го текста с 
использованием вербальных и/или зрительных опор. 
Кратко представлять результаты выполненно- го 
несложного проектного задания. 
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4. Родная страна и страны 
изучаемого языка. 
Россия и страна/страны 
изучаемого языка. Их 
столицы, основные 
достопримечательности и 
интересные факты. 
Произведения детского 
фольклора. Литератур- ные 
персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого 
языка 
(15 ч.) 

Аудирование  Понимание 
на слух речи учителя и 
одноклассников 
и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное. 
Восприятие на слух и пони- мание 
учебных и адаптиро- ванных 
аутентичных текстов, 
построенных 
на изученном языковом 
материале, с разной глубиной 
проникновения в их 
содержание в зависи- мости от 
поставленной 
коммуникативной задачи (с 
пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информа- ции) с 
опорой на иллюстра- ции, а также 
с использова- нием языковой 
догадки, 
в том числе контексту- 
альной. 

Аудирование 
Понимать речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, построенное на 
знакомом языковом материа- ле; вербально/невербально 
реагировать 
на услышанное. 
Использовать переспрос или просьбу повто- рить для 
уточнения отдельных деталей. 
Воспринимать и понимать на слух основное 
содержание текста, построенного на изучен- ном 
языковом материале. 
Определять тему прослушанного текста. Определять 
главные факты/события в прослу- шанном тексте. 
Воспринимать и понимать на слух запрашива- емую 
информацию фактического характера 
в тексте, построенном на изученном языковом материале. 
Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) 
при восприятии текста на слух. Использовать языковую 
догадку, в том числе контекстуальную, при восприятии 
на слух текста. 

 
 



 

 

  
Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с соблюдением правил 
чтения и соответ- ствующей 
интонации. 
Чтение про себя учебных 
текстов, построенных на 
изученном языковом 
материале, с разной глубиной 
проникновения в их 
содержание в зависи- мости от 
поставленной 
коммуникативной задачи (с 
пониманием основного 
содержания, с пониманием 
запрашиваемой информа- ции) с 
опорой на иллюстра- ции, а также 
с использова- нием языковой 
догадки, 
в том числе контекстуаль- ной. 
Прогнозирование содержа- ния 
текста на основе заголовка. 
Чтение несплошных текстов 
(таблиц, диаграмм) и понимание 
представлен- ных в них 
информации. 

Смысловое чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
интонацию в целом. 
Читать вслух текст, построенный на изучен- ном 
языковом материале, демонстрируя понимание 
прочитанного. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и понимать 
основное содержание текста, содержащего 
отдельные незнакомые слова, с использованием 
зрительной опоры и без. 
Прогнозировать содержания текста на основе заголовка. 
Определять тему прочитанного текста. Определять 
главные факты/события в прочи- танном тексте 
Соотносить текст/части текста с иллюстра- циями. 
Использовать внешние формальные элементы текста 
(заголовок, картинки, сноску) для понимания основного 
содержания прочитан- ного текста. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и находить в нем 
запрашиваемую информа- цию фактического 
характера. 
Игнорировать отдельные незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание 
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Письмо 
Выписывание из текста слов, 
словосочетаний, предложений. 
Вставка пропущенных букв в 
слово или слов в предло- жение 
в соответствии 
с решаемой коммуникатив- 
ной/учебной задачей. 
Создание подписей к картинкам, 
фотографиям. 

текста. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 
русским языком, по словообразова- тельным элементам, 
контексту. 
Понимать интернациональные слова. Находить 
значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника, словаре в картинках. 
Читать про себя и понимать запрашиваемую 
информацию, представленную в несплошных текстах 
(таблице). 
Работать с информацией, представленной 
в разных форматах (текст, рисунок, таблица). 
 

Письмо 
Выписывать из текста слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с коммуникатив- 
ной/учебной задачей. 
Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные 
слова или дописывая его окончание. 
Делать подписи к картинкам, фотографиям с 
пояснением, что на них изображено. 
Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 
основные сведения (имя, фамилия, 

 
 



 

 

  Заполнение анкет и форму- ляров с 
указанием личной информации в 
соответ- ствии с нормами, 
приняты- ми в стране/странах 
изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец 
коротких поздрав- лений с 
праздниками 
с выражением пожелания. 
Написание короткого рассказа по 
плану/ключе- вым словам. 
Написание электронного 
сообщения личного харак- тера с 
опорой на образец. 

возраст, местожительство (страна прожива- ния, 
город), любимое занятие и т. д.). 
Писание небольшое письменное высказыва- ние с 
использованием вербальных опор. 
Писать с опорой на образец короткие поздрав- ления с 
днѐм рождения, Новым годом, Рожде- ством с 
выражением пожелания. 
Писать электронное сообщение личного характера с 
опорой на образец. 
Правильно оформлять конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

Фонетическая сторона 
речи 
Соблюдение норм произно- шения: 
Различение на слух и адек- 
ватно, без ошибок, веду- щих к 
сбою в коммуника- ции, 
произношение слов 
с соблюдением правильного 
ударения и фраз с соблюде- нием 
их ритмико-интона- ционных 
особенностей. 
Корректное произношение 
предложений с точки 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения 
звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными; 
связу- ющее ―r‖ в предложениях с there is/there are, 
where is). 
Соблюдать правильное ударение в изолиро- ванном слове, 
фразе (правило отсутствия ударения на служебных 
словах). 
Корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенно- 

 
 



 

Продолжение 

 

 
№ 

Программная тема, число 
часов на еѐ изучение 

(Тематика общения) 

Программное содержание 

(Коммуникативные умения и 
языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); методы и 

формы организации 

  зрения их ритмико-интона- 
ционных особенностей. 
Чтение слов в соответствии с 
изученными правилами чтения. 
Фонетически корректное 
произношение знаков 
транскрипции. 
Чтение слов с использова- нием 
полной или частич- ной 
транскрипции, по ана- логии. 

стей (побудительное предложение; общий, специальный 
вопросы). 
Соблюдать интонацию перечисления. Применять для 
чтения новых слов правила чтения гласных в открытом 
и закрытом слоге в односложных словах, в третьем 
типе слога (гласная + r); согласных, основных 
звукобук- венных сочетаниях в односложных, двуслож- 
ных и многосложных словах. 
Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 
анализе изученных слов. Озвучивать знаки транскрипции. 
Читать новые слова по транскрипции (полной или 
частичной); по аналогии. 

Графика, орфография и 
пунктуация Правильное 
написание изученных 
слов. 
Правильная расстановка знаков 
препинания (точки, 
вопросительного и воскли- 
цательного знака в конце 
предложения; запятой при 
перечислении и обращении). 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова. Восстанавливать 
слово, вставляя пропущен- ные буквы. 
Отличать транскрипционные знаки от букв. Расставлять 
знаки препинания (точку, вопросительный и 
восклицательный знаки) 
в конце предложения; запятую при перечисле- нии и 
обращении. 
Использовать знак апострофа в сокращѐнных 

 
 



 

 

   формах глаголов (глагола-связки, вспомога- тельного и 
модального); в притяжательном падеже имѐн 
существительных (Possessive Case). 

Лексическая сторона 
речи 
Распознавание в письмен- ном и 
звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи изучен- ных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише). 
Распознавание и образова- ние в 
устной и письменной речи 
родственных слов 
с использованием основных 
способов словообразова- ния: 
аффиксации, сло- восложения и 
конверсии. 

Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте 
и понимать изученные лексические единицы (основные 
значения). 
Употреблять в устной и письменной речи изученные 
лексические единицы в соответ- ствии с коммуникативной 
задачей. 
Образовывать имена существительные с помо- щью 
суффиксов -er/-or, -ist; числительные 
с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; распозна- вать и 
употреблять в устной и письменной речи. Распознавать и 
употреблять в устной и пись- менной речи 
существительные, образованные путѐм словосложения 
(football), с помощью конверсии (to play — a play). 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (слова, образованные путем словосложения, 
интернациональные слова). 

Грамматическая сторона 
речи Распознавание в письмен- 
ном и звучащем тексте 
и употребление в устной 
и письменной речи изучен- 

Грамматическая сторона речи Распознавать и 
употреблять в устной и пись- менной речи Present 
Continuous Tense в пове- ствовательных 
(утвердительных и отрицатель- ных), вопросительных 
(общий и специальный вопрос) предложениях. 
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(Коммуникативные умения и 
языковые навыки) 

Характеристика деятельности (учебной, 
познавательной, коммуникативной/речевой); методы и 

формы организации 

  ных морфологических форм и 
синтаксических конструкций 
английского языка. 
Глаголы в Present/Past Simple 
Tense, Present Continuous Tense 
в пове- ствовательных 
(утверди- тельных 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 местоиме- ние no. 
Степени сравнения прила- 
гательных (формы, образо- 

Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
конструкцию to be going 
to и Future Simple Tense для выражения будущего 
действия. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
модальные глаголы долженство- вания must и have to. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной 
речи отрицательное местоимение no. Распознавать и 
употреблять в устной и пись- менной речи степени 
сравнения прилагатель- ных (формы, образованные по 
правилу 
и исключения: good — better (the) best, bad — 
worse — (the) worst). 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной 
речи наречия времени; Распознавать и употреблять в 
устной и пись- менной речи обозначение даты и года. 
Распознавать и употреблять в устной и пись- менной речи 
обозначение времени. 
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  ванные по правилу и ис- 
ключения: good — better — (the) 
best, bad — worse — (the) worst. 
Наречия времени. Обозначение 
даты и года. 
Обозначение времени (5 
o’clock; 3 am, 2 pm). 

 

Социокультурные знания 
и умения Знание и 
использование некоторых 
социокультур- ных 
элементов речевого 
поведенческого этикета, 
принятого в англоязычных 
странах в некоторых ситуациях 
общения. 
Знание небольших произ- 
ведений детского фолькло- ра, 
персонажей детских книг. 
Знание названий родной страны 
и страны/стран изу- чаемого 
языка и их столиц. Краткое 
представление своей страны и 
страны/ стран изучаемого языка 
на английском языке. 

Социокультурные  знания  и  умения Использовать 
некоторые социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета, принятого в англоязычных 
странах в некото- рых ситуациях общения: приветствие, 
проща- ние, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым 
годом, Рождеством). 
Воспроизводить наизусть небольшие произве- дения 
детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 
Кратко представлять свою страну и страну/ страны 
изучаемого языка на английском языке, сообщая 
название страны, название столицы, название родного 
города/села, цвета национальных флагов; рассказывать об 
основных достопримечательностях. 
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При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

 

 

2.1.3. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

2.1.3.1.Родной язык (русский) 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный 

характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 
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русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются: совершенствование у младших школьников как 

носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; изучение исторических фактов развития языка; расширение 

представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую 

речевую деятельность. 

1 КЛАСС (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 
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Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приѐмы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

Резерв учебного времени — 2 ч. 

2 КЛАСС (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 
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бублик, ватрушка, калач, коврижки) — какие из них сохранились до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарѐм ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 
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Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: различение главных фактов и 

второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление логической 

связи между фактами. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — недруг, 

брат — братство — побратим). 
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Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и 

фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (на-пример, категории рода, падежа 

имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
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грамматических форм имѐн существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления пред-логов, образования предложно-падежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных 

и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 

4 КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 
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бескорыстный); связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, называющие родственные от-ношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 
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История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приѐмы работы с примечаниями к тексту. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. 

Составление плана текста, не разделѐнного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования 

учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени — 4 ч. 
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

«Родной язык (русский) 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

художественных произведениях; 

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

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

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

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 
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объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

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 диалоги и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

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

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

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

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

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 речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым мате-риалом, находить 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырѐх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 
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обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших 

слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

— понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

— осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
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— различать этикетные формы обращения в официальной и не-официальной речевой 

ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приѐмы диалога (начало и завершение диалога 

и др.); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нѐм 

наиболее существенные факты. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, 

детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 
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—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

—соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

— проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания 

слов; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и не-официальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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—использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

— владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

— строить устные сообщения различных видов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

— создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 
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— распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

— проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

— правильно употреблять отдельные формы множественного числа имѐн 

существительных; 
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—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

—пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания 

слов; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и не-официальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

— владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

— анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

—проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

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

п.), определять языковые особенности текстов; 

—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
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—создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

—создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

—редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); 

—распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

— осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 
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— понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 

тем); осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

— проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

—заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-

го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

— соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

— пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 
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— пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного 

написания слов; 

— пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения 

слова; 

— различать этикетные формы обращения в официальной и не-официальной речевой 

ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

—строить устные сообщения различных видов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

— владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

—владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

—соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

—составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 
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— приводить объяснения заголовка текста; 

—владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

—владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказывать текст с изменением лица; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

— создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

— оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

— редактировать предлагаемый письменный текст с целью ис-правления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

—редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

2.1.3.2.Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Содержание учебного предмета 

 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

центре внимания находятся: 
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1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности 

(например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими 

ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся 

начальной школы произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 

произведениями помогает младшим школьникам понять ценности национальной 

культурной традиции, ключевые понятия русской культуры. 

2. Интересы ребѐнка младшего школьного возраста: главными героями значительного 

количества произведений выступают сверстники младшего школьника, через их 

восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе культурно-

исторические понятия. В программу включены про-изведения, которые представляют мир 

детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления характера, 

формирования нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 

сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В программе 

представлено значительное количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своѐм творчестве национальные традиции русской литературы, эти 

произведения близки и понятны современному школьнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражѐнные средствами других видов 

искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 
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В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два 

основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены 

тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», 

«Я и книги» и др., во втором: «Люди земли Русской», «О родной природе». Произведения 

каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет 

обнаружить существование традиции во времени (традиционность формы произведения, 

темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент 

содержания курса, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к 

литературе народов России в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. Произведения региональных 

авторов учителя могут включать в рабочие программы по своему выбору и с учѐтом 

национально-культурной специфики региона. 

1 КЛАСС (33 ч) 

Раздел 1. Мир детства (24 ч) 

Я и книги (7 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 
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Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею(9 ч) 

Без друга в жизни туго 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. Например: 

B. А. Осеева. «Почему?». 

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например: 

C. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

B. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 
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A. С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч) 

Что мы Родиной зовѐм (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе (4 ч) 

Сколько же в небе всего происходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звѐздах, облаках; отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной...» 

C. В. Востоков. «Два яблока». 

B. М. Катанов. «Жар-птица». 

А. Н. Толстой. «Петушки». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

2 КЛАСС  (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (5 ч) 
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Не торопись отвечать, торопись слушать 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Например: 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (6 ч) 

Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. 

Например: 

B. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном 

ориентире. Например: 
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C. П. Алексеев. «Медаль». 

B. В. Голявкин. «Этот мальчик». 

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. 

Например: 

C. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы — 3 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 
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М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова... Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с на-родным календарѐм. Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе (4 ч) 

К зелѐным далям с детства взор приучен 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом...» 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

3 КЛАСС (34 ч) 



402 
 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (6 ч) 

Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею (6 ч) 

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло 
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Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

A. Л. Решетов. «Зѐрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

B. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие 

мира реального и мира фантастического. Например: 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелѐная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

B. А. Бахревский. «Семѐн Дежнѐв» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада 



404 
 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. 

Например: 

Е. В. Григорьева. «Радость». 

A. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

C. Чѐрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса.... 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

B. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

4 КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (21 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Испокон века книга растит человека 
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Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности. Например: 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (4 ч) 

Скромность красит человека 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте 

характера. Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всѐ побеждает 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, 

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 
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Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические 

эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками. Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полѐт‖»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жѐлтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовѐм (4 ч) 

Широка страна моя родная 
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Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту раз-личных уголков родной земли. 

Например: 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

A. Д. Дорофеев. «Веретено». 

B. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (4 ч) 

Под дыханьем непогоды 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

A. Н. Апухтин. «Зимой». 

B. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Распределѐнное по классам содержание обучения сопровождается следующим 

деятельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 
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по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. 

Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 
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Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, 

отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного 

запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул, принципов 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объѐму письменных высказываний по проблемам, поставленным 

в изучаемых произведениях. 
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Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учѐтом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 
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Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные 

по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

фольклорных и художественных произведениях; 

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

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 
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— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

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

в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 
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Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

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

предложенному плану проектное задание; 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник 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 еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

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

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
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Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с постав-ленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас-суждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 



417 
 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

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 речевых ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 
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Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение 

четырѐх лет обучения должно обеспечить: 

 понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы; 

 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, со-отнесение поступков 

героев с нравственными нормами, обо-снование нравственной оценки поступков героев; 

 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

 применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 
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содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде 

пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); 

 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного 

круга чтения; 

 использование справочных источников для получения дополнительной 

информации. 

Предметные результаты по годам обучения 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приѐмами интерпретации произведений русской 

литературы; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 



420 
 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приѐмами 

интерпретации художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приѐмами 

интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

культурной самоидентификации; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приѐмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 
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 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

 

2.1.4. Предметная область «Математика и информатика» 

2.1.4.1.Математика 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 
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Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

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: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
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Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
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—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: —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, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 
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Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 

— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

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; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 
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Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчѐтные задачи 

на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 



428 
 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, со-держащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 

в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажѐрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие из-мерительные 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; 
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—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; 

— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 
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—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия, 

обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
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3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 
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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 скобка- ми/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/в), зависимостей (купля-продажа, расчѐт 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. 
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Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий ин-формации, 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). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

— выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 
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— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

— понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

— соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

— моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представ-ленные в таблице, на 

диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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—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. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

— выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС 
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Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

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/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 
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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, объѐм работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ 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. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх 

прямо-угольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 
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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, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в 

высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 
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— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. —составлять модель 

математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
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—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 



441 
 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 
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—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжѐнность); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 
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— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную ин-формацию (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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

— 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); 
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—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 
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—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 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

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 со-отношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 
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—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
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—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
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— находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

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 вычислений. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000); 
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—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, 

в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 

100 — устно и письменно); 

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 



450 
 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; 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), 

используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в та-блицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в пред-метах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
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—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком 

— письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 
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—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, 

рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объѐмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 

и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 
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(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух- трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
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—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 
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Тематическое планирование по предмету 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 
 

Тема, раздел курса, 

примерное 

количество часов1 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Числа 

(20 ч) 

Числа от 1 до 9: различе- ние, 

чтение, запись. 

Единица счѐта. Десяток. Счѐт 

предметов, запись результата 

цифрами. 

Порядковый номер объек- та при 

заданном порядке счѐта. 

Сравнение чисел, сравнение 

групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же. 

Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. Числа 

в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. Однозначные и 

двузнач- ные числа. 

Увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

Игровые упражнения по различению количества предме- тов 

(зрительно, на слух, установлением соответствия), числа и 

цифры, представлению чисел словесно и пись- менно. 

Работа в парах/ группах. Формулирование ответов на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счѐту?», «На сколько больше?», «На 

сколько меньше?», «Что получится, если 

увеличить/уменьшить количество на 1, на 2?» — по образцу и 

самостоятельно. 

Практические работы по определению длин предложен- ных 

предметов с помощью заданной мерки, по определе- нию длины 

в сантиметрах. Поэлементное сравнение групп чисел. 

Словесное описание группы предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп чисел, 

геометрических фигур в заданном и самостоятель- но 

установленном порядке. 

Обсуждение: назначение знаков в математике, обобще- ние 

представлений. Цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметических действий. 
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  Устная работа: счѐт единицами в разном порядке, чтение, 

упорядочение однозначных и двузначных чисел; счѐт по 2, по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление 

закономерностей в расположении чисел. 

Работа в парах/группах. Формулирование вопросов, связанных с 

порядком чисел, увеличением/уменьшением числа на несколько 

единиц, установлением закономерно- сти в ряду чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных с приме- нением 

представлений о числе в практических ситуаци- ях. Письмо цифр. 

Величины (7 

ч) 

Длина и еѐ измерение с 

помощью заданной мерки. 

Сравнение без измерения: выше 

— ниже, шире — уже, длиннее 

— короче, старше — моложе, 

тяже- лее — легче. 

Единицы длины: санти- метр, 

дециметр; установле- ние 

соотношения между ними 

Знакомство с приборами для измерения величин. Линей- ка как 

простейший инструмент измерения длины. 

Наблюдение действия измерительных приборов. Понима- ние 

назначения и необходимости использования величин в жизни. 

Использование линейки для измерения длины отрезка. 

Коллективная работа по различению и сравнению величин 
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Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Арифметические Сложение и вычитание Учебный диалог: «Сравнение практических (житейских) 

действия чисел в пределах 20. ситуаций, требующих записи одного и того же арифме- 

(40 ч) Названия компонентов тического действия, разных арифметических дей- 
 действий, результатов ствий». 
 действий сложения, Практическая работа с числовым выражением: запись, 
 вычитания. Знаки сложе- чтение, приведение примера (с помощью учителя или 
 ния и вычитания, назва- по образцу), иллюстрирующего смысл арифметического 
 ния компонентов дей- действия. 

 ствия. Таблица сложения. Обсуждение приѐмов сложения, вычитания: нахождение 
 Переместительное свой- значения суммы и разности на основе состава числа, 
 ство сложения. с использованием числовой ленты, по частям и др. 
 Вычитание как действие, Использование разных способов подсчѐта суммы и разно- 
 обратное сложению. сти, использование переместительного свойства при 
 Неизвестное слагаемое. нахождении суммы. 

 Сложение одинаковых Пропедевтика исследовательской работы: перестановка 
 слагаемых. Счѐт по 2, слагаемых при сложении (обсуждение практических и 
 по 3, по 5. учебных ситуаций). 
 Прибавление и вычитание Моделирование. Иллюстрация с помощью предметной 
 нуля. модели переместительного свойства сложения, способа 
 Сложение и вычитание нахождения неизвестного слагаемого. Под руководством 

 чисел без перехода и с пе- педагога выполнение счѐта с использованием заданной 

 реходом через десяток. единицы счѐта. 
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 Вычисление суммы, разности 

трѐх чисел 

Работа в парах/группах: проверка правильности вычис- ления с 

использованием раздаточного материала, линей- ки, модели действия, 

по образцу; обнаружение общего 

и различного в записи арифметических действий, одного и того же 

действия с разными числами. 

Дидактические игры и упражнения, связанные с выбо- ром, 

составлением сумм, разностей с заданным результа- том действия; 

сравнением значений числовых выраже- ний (без вычислений), по 

результату действия 

Текстовые задачи Текстовая задача: струк- Коллективное обсуждение: анализ реальной ситуации, 
(16 ч) турные элементы, состав- представленной с помощью рисунка, иллюстрации, 

 ление текстовой задачи текста, таблицы, схемы (описание ситуации, что извест- 
 по образцу. Зависимость но, что не известно; условие задачи, вопрос задачи). 
 между данными и искомой Обобщение представлений о текстовых задачах, решае- 
 величиной в текстовой мых с помощью действий сложения и вычитания 
 задаче. Выбор и запись («на сколько больше/меньше», «сколько всего», «сколь- 
 арифметического действия ко осталось»). Различение текста и текстовой задачи, 
 для получения ответа на представленного в текстовой задаче. 
 вопрос. Текстовая сюжет- Соотнесение текста задачи и еѐ модели. 
 ная задача в одно дей- Моделирование: описание словами и с помощью пред- 
 ствие: запись решения, метной модели сюжетной ситуации и математического 
 ответа задачи. отношения. Иллюстрация практической ситуации 
 Обнаружение недостающе- с использованием счѐтного материала. Решение тексто- 
 го элемента задачи, вой задачи с помощью раздаточного материала. Объясне- 
 дополнение текста задачи ние выбора арифметического действия для решения, 
 числовыми данными иллюстрация хода решения, выполнения действия 
 (по иллюстрации, смыслу на модели 
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Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Пространственные 

отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Расположение предметов и 

объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/ справа, 

сверху/снизу, между; 

установление 

пространственных отноше- ний. 

Распознавание объекта и его 

отражения. Геометрические 

фигуры: распознавание круга, 

тре- угольника, прямоугольни- 

ка, отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, тре- 

угольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в 

сантиме- трах. Длина стороны 

прямоугольника, квадра- та, 

треугольника. Изобра- жение 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника 

Распознавание и называние известных геометрических фигур, 

обнаружение в окружающем мире их моделей. Игровые упражнения: 

«Угадай фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», «Найди модели фигур 

в классе» и т. п. 

Практическая деятельность: графические и измеритель- ные действия 

в работе с карандашом и линейкой: копирование, рисование фигур 

по инструкции. Анализ изображения (узора, геометрической 

фигуры), называ- ние элементов узора, геометрической фигуры. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. Составление инструкции 

изображения узора, линии (по клеткам). Составление пар: объект и 

его отражение. 

Практические работы: измерение длины отрезка, ломаной, длины 

стороны квадрата, сторон прямоуголь- ника. Комментирование хода 

и результата работы; установление соответствия результата и 

поставленного вопроса. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости (классной доски, 

листа бумаги, страницы учебника и т. д.). Уста- новление 

направления, прокладывание маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометрических фигур 

(прямоугольника и др.); сравнение геометриче- 
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  ских фигур (по форме, размеру); сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры из различ- ных 

материалов (бумаги, палочек, трубочек, проволоки и пр.), 

составление из других геометрических фигур 

Математическая Сбор данных об объекте Коллективное наблюдение: распознавание в окружаю- 
информация по образцу. Характеристи- щем мире ситуаций, которые целесообразно сформулиро- 

(15 ч) ки объекта, группы вать на языке математики и решить математическими 
 объектов (количество, средствами. 
 форма, размер); выбор Наблюдение за числами в окружающем мире, описание 
 предметов по образцу словами наблюдаемых фактов, закономерностей. 
 (по заданным признакам). Ориентировка в книге, на странице учебника, использо- 
 Группировка объектов вание изученных терминов для описания положения 
 по заданному признаку. рисунка, числа, задания и пр. на странице, на листе 
 Закономерность в ряду бумаги. 
 заданных объектов: Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 
 еѐ обнаружение, продол- математическую информацию. Формулирование вопро- 
 жение ряда. сов и ответов по рисунку (иллюстрации, модели). Упоря- 
 Верные (истинные) и не- дочение математических объектов с опорой на рисунок, 
 верные (ложные) предло- сюжетную ситуацию и пр. 
 жения, составленные Дифференцированное задание: составление предложе- 
 относительно заданного ний, характеризующих положение одного предмета 
 набора математических относительно другого. Моделирование отношения («боль- 
 объектов. ше», «меньше», «равно»), переместительное свойство 
 Чтение таблицы (содержа- сложения. 
 щей не более четырѐх дан- Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп 
 ных); извлечение данного предметов (цвет, форма, величина, количество, назначе- 
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Окончание табл. 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 из строки, столбца; ние и др.). Таблица как способ представления информа- 

внесение одного-двух ции, полученной из повседневной жизни (расписания, 

данных в таблицу. чеки, меню и т.д.). 

Чтение рисунка, схемы Знакомство с логической конструкцией «Если … , то …». 

1—2 числовыми данными Верно или неверно: формулирование и проверка предло- 

(значениями данных жения 

величин).  

Выполнение 1—3-шаговых  

инструкций, связанных  

с вычислениями, измере-  

нием длины, построением  

геометрических фигур  

Резерв (14 ч) 

 

 

 

 

 

 
 



462 
 

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Числа Числа в пределах 100: Устная и письменная работа с числами: чтение, составле- 

(10 ч) чтение, запись, десятич- ние, сравнение, изменение; счѐт единицами, двойками, 
 ный состав, сравнение. тройками от заданного числа в порядке убывания/ 
 Запись равенства, неравен- возрастания. 
 ства. Увеличение/умень- Оформление математических записей. Учебный диалог: 
 шение числа на несколько формулирование предположения о результате сравнения 
 единиц/десятков; разност- чисел, его словесное объяснение (устно, письменно). 
 ное сравнение чисел. Запись общего свойства группы чисел. Характеристика 
 Чѐтные и нечѐтные числа. одного числа (величины, геометрической фигуры) из 
 Представление числа группы. 
 в виде суммы разрядных Практическая работа: установление математического 
 слагаемых. отношения («больше/меньше на … », «больше/меньше 
 Работа с математической в … ») в житейской ситуации (сравнение по возрасту, 
 терминологией (однознач- массе и др.). Работа в парах/группах. Проверка правиль- 
 ное, двузначное, чѐтное- ности выбора арифметического действия, соответствую- 
 нечѐтное число; число щего отношению «больше на … », «меньше на … » 
 и цифра; компоненты (с помощью предметной модели, сюжетной ситуации). 
 арифметического дей- Учебный диалог: обсуждение возможности представле- 
 ствия, их название) ния числа разными способами (предметная модель, 
  запись словами, с помощью таблицы разрядов, в виде 
  суммы разрядных слагаемых). 
  Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки 
  в жизни, как они используются в математике?» (цифры, 
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Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  знаки, сравнения, равенства, арифметических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, обладающих 

заданным свойством, нахождением общего, различного группы 

чисел, распределением чисел на группы по существенному 

основанию. Дифференциро- ванное задание: работа с наглядностью 

— использование различных опор (таблиц, схем) для 

формулирования ответа на вопрос 

Величины Работа с величинами: Обсуждение практических ситуаций. Различение единиц 

(11 ч) сравнение по массе (едини- измерения одной и той же величины, установление 
 ца массы — килограмм); между ними отношения (больше, меньше, равно), запись 
 измерение длины (едини- результата сравнения. Сравнение по росту, массе, возра- 
 цы длины — метр, деци- сту в житейской ситуации и при решении учебных задач. 
 метр, сантиметр, милли- Проектные задания с величинами, например временем: 
 метр), времени (единицы чтение расписания, графика работы; составление схемы 
 времени — час, минута). для определения отрезка времени; установление соотно- 
 Соотношения между шения между единицами времени: годом, месяцем, 
 единицами величины неделей, сутками. 
 (в пределах 100), решение Пропедевтика исследовательской работы: переход от 
 практических задач. одних единиц измерения величин к другим, обратный 

 Измерение величин. переход; иллюстрация перехода с помощью модели 
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 Сравнение и упорядочение 

однородных величин 
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Арифметические 

действия 

(58 ч) 

Устное сложение и вычи- 

тание чисел в пределах 100 без 

перехода и с пере- ходом через 

разряд. 

Письменное сложение 

и вычитание чисел в пре- делах 

100. Переместитель- ное, 

сочетательное свой- ства 

сложения, их приме- нение для 

вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, 

действия вычи- тания. Проверка 

результа- та вычисления 

(реальность ответа, обратное 

действие). 

Действия умножения 

и деления чисел. Взаимо- связь 

сложения и умноже- ния. 

Иллюстрация умно- жения с 

помощью пред- метной модели 

сюжетной ситуации. 

Названия компонентов действий 

умножения, деления. 

Упражнения: различение приѐмов вычисления (устные и 

письменные). Выбор удобного способа выполнения действия. 

Практическая деятельность: устные и письменные приѐмы 

вычислений. Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода выполнения арифметического действия с 

использованием математической терминоло- гии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.). 

Пропедевтика исследовательской работы: выполнение задания 

разными способами (вычисления с использовани- ем 

переместительного, сочетательного свойств сложения). Объяснение с 

помощью модели приѐмов нахождения суммы, разности. 

Использование правил (умножения 

на 0, на 1) при вычислении. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок в 

выполнении арифметических действий. Дифференцированные 

задания на проведение контроля и самоконтроля. Проверка хода и 

результата выполне- ния действия по алгоритму. Оценка 

рациональности выбранного приѐма вычисления. Установление 

соответ- ствия между математическим выражением и его тексто- 

вым описанием. 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирую- щих смысл 

арифметического действия, свойства дей- ствий. Обсуждение смысла 

использования скобок в запи- 



466 
 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 Табличное умножение си числового выражения; запись решения с помощью 

в пределах 50. Табличные разных числовых выражений. 

случаи умножения, Оформление математической записи: составление и про- 

деления при вычислениях верка истинности математических утверждений относи- 

и решении задач. тельно разностного сравнения чисел, величин (длин, 

Умножение на 1, на 0 масс и пр.). 

(по правилу). Работа в парах/группах: нахождение и объяснение 

Переместительное свой- возможных причин ошибок в составлении числового 

ство умножения. выражения, нахождении его значения. 

Взаимосвязь компонентов Дифференцированное задание: объяснение хода выпол- 

и результата действия нения вычислений по образцу. Применение правил 

умножения, действия порядка выполнения действий; объяснение возможных 

деления. ошибок. 

Неизвестный компонент Моделирование: использование предметной модели 

действия сложения, сюжетной ситуации для составления числового выраже- 

действия вычитания; ния со скобками. Сравнение значений числовых выраже- 

его нахождение. ний, записанных с помощью одних и тех же чисел 

Числовое выражение: и знаков действия, со скобками и без скобок. Выбор 

чтение, запись, вычисле- числового выражения, соответствующего сюжетной 

ние значения. Порядок ситуации. 

выполнения действий Пропедевтика исследовательской работы: рациональные 

в числовом выражении, приѐмы вычислений 

содержащем действия  
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 сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трѐх 

действий); нахожде- ние его 

значения. 

Вычитание суммы 

из числа, числа из суммы. 

Вычисление суммы, разности 

удобным способом 

 

Текстовые задачи Чтение, представление Чтение текста задачи с учѐтом предлагаемого задания: 

(12 ч) текста задачи в виде найти условие и вопрос задачи. Сравнение различных 
 рисунка, схемы или текстов, ответ на вопрос: является ли текст задачей? 
 другой модели. Соотнесение текста задачи с еѐ иллюстрацией, схемой, 
 План решения задачи моделью. Составление задачи по рисунку (схеме, модели, 
 в два действия, выбор решению). 
 соответствующих плану Наблюдение за изменением хода решения задачи при 
 арифметических действий. изменении условия (вопроса). 
 Запись решения и ответа Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 
 задачи. Решение тексто- анализ данных, их представление на модели и использо- 
 вых задач на применение вание в ходе поиска идеи решения; составление плана; 
 смысла арифметического составление арифметических действий в соответствии 
 действия (сложение, с планом; использование модели для решения, поиск 
 вычитание, умножение, другого способа и др. 
 деление). Расчѐтные Получение ответа на вопрос задачи путѐм рассуждения 
 задачи на увеличение/ (без вычислений). 
 уменьшение величины Учебный диалог: нахождение одной из трѐх взаимосвя- 
 на несколько единиц/ занных величин при решении задач бытового характера 

 
 



468 
 

Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 в несколько раз. Фикса- ция 

ответа к задаче и его проверка 

(формулирова- ние, проверка на 

достовер- ность, следование 

плану, соответствие 

поставленно- му вопросу) 

(«на время», «на куплю-продажу» и пр.). Поиск разных решений 

одной задачи. Разные формы записи решения (оформления). 

Работа в парах/группах. Составление задач с заданным 

математическим отношением, по заданному числовому выражению. 

Составление модели, плана решения зада- чи. Назначение скобок в 

записи числового выражения при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ образцов 

записи решения задачи по действиям и с помо- щью числового 

выражения 

Пространственные 

отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Распознавание и изображе- ние 

геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, 

многоуголь- ник. Построение 

отрезка заданной длины с помо- 

щью линейки. Изображе- ние 

на клетчатой бумаге 

прямоугольника с задан- ными 

длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели фигур в окру- жающем» и т. п. 

Упражнение: формулирование ответов на вопросы об общем и 

различном геометрических фигур. 

Практическая работа: графические и измерительные действия при 

учѐте взаимного расположения фигур или их частей при 

изображении, сравнение с образцом. 

Измерение расстояний с использованием заданных или 

самостоятельно выбранных единиц. Изображение лома- ных с 

помощью линейки и от руки, на нелинованной 

и клетчатой бумаге. 
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 Длина ломаной. Измере- ние 

периметра данного/ 

изображѐнного прямо- 

угольника (квадрата), запись 

результата измере- ния в 

сантиметрах. 

Точка; конец отрезка, вершина 

многоугольника. Обозначение 

точки буквой латинского 

алфавита 

Практические работы: определение размеров геометриче- ских фигур на 

глаз, с помощью измерительных инстру- ментов. Построение и 

обозначение прямоугольника 

с заданными длинами сторон на клетчатой бумаге. Нахождение 

периметра прямоугольника, квадрата, составление числового 

равенства при вычислении периметра прямоугольника. 

Конструирование геометрической фигуры из бумаги 

по заданному правилу или образцу. Творческие задания: оригами и т. 

п. 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, нахож- дение и 

прикидка расстояний. Использование различных источников 

информации при определении размеров 

и протяжѐнностей 
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Математическая 

информация 

(15 ч) 

Нахождение, формулиро- 

вание одного-двух общих 

признаков набора матема- 

тических объектов: чисел, 

величин, геометрических 

фигур. Классификация 

объектов по заданному или 

самостоятельно 

установленному основа- нию. 

Закономерность 

в ряду чисел, геометриче- ских 

фигур, объектов повседневной 

жизни: 

Учебный диалог: установление последовательности событий 

(действий) сюжета. Описание рисунка (схемы, модели) по заданному 

или самостоятельно составленному плану. 

Оформление математической записи. Использование 

математической терминологии для формулирования вопросов, 

заданий, при построении предположений, проверке гипотез. 

Работа в парах: составление утверждения на основе информации, 

представленной в наглядном виде. 

Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел (величин, 

геометрических фигур), формулирование правила. 
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Окончание табл. 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 еѐ объяснение с использо- ванием 

математической терминологии. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения, содержащие 

количественные, простран- 

ственные отношения, 

зависимости между 

числами/величинами. 

Конструирование утверж- дений с 

использованием слов «каждый», 

«все». 

Работа с таблицами: извле- чение 

и использование 

для ответа на вопрос 

информации, представлен- ной в 

таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, 

наблю- дения в природе и пр.); 

внесение данных в табли- цу. 

Дополнение моделей 

Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке математики 

и решить математическими средствами. 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график работы, 

схему), нахождение информации, удовлетворяющей заданному 

условию задачи. Составле- ние вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы маршрутов. Работа с 

информацией: анализ информации, представ- ленной на рисунке и в 

тексте задания. 

Обсуждение правил работы с электронными средствами обучения 
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 (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Правило составления ряда 

чисел, величин, геометри- 

ческих фигур (формулиро- 

вание правила, проверка 

правила, дополнение ряда). 

Алгоритмы (приѐмы, правила) 

устных и пись- менных 

вычислений, изме- рений и 

построения геометрических 

фигур. 

Правила работы с элек- 

тронными средствами обучения 

 

Резерв (10 ч) 
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Числа Числа в пределах 1000: Устная и письменная работа с числами: составление 

(10 ч) чтение, запись, сравнение, и чтение, сравнение и упорядочение, представление 
 представление в виде в виде суммы разрядных слагаемых и дополнение 

 суммы разрядных слагае- до заданного числа; выбор чисел с заданными свойства- 
 мых. ми (число единиц разряда, чѐтность и т. д.). 
 Равенства и неравенства: Практическая работа: различение, называние и запись 
 чтение, составление, математических терминов, знаков; их использование 
 установление истинности на письме и в речи при формулировании вывода, объяс- 
 (верное/неверное). нении ответа, ведении математических записей. 

 Увеличение/уменьшение Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка 
 числа в несколько раз. общего свойства группы чисел, поиск уникальных 
 Кратное сравнение чисел. свойств числа из группы чисел. 
 Свойства чисел Упражнения: использование латинских букв для записи 
  свойств арифметических действий, обозначения геоме- 
  трических фигур. 

  Игры-соревнования, связанные с анализом математиче- 
  ского текста, распределением чисел (других объектов) 
  на группы по одному-двум существенным основаниям, 
  представлением числа разными способами (в виде 
  предметной модели, суммы разрядных слагаемых, 
  словесной или цифровой записи), использованием 
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  числовых данных для построения утверждения, матема- 
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  тического текста с числовыми данными (например, текста 

объяснения) и проверки его истинности 

Величины (10 

ч) 

Масса (единица массы — 

грамм); соотношение между 

килограммом 

и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». Стоимость 

(единицы — рубль, копейка); 

установ- ление отношения 

«доро- же/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, 

стоимость» 

в практической ситуации. Время 

(единица време- 

ни — секунда); установле- ние 

отношения «быстрее/ 

медленнее на/в». Соотно- 

шение «начало, оконча- ние, 

продолжительность события» 

в практической ситуации. 

Длина (единица длины — 

миллиметр, километр); 

соотношение между величинами 

в пределах тысячи. 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуаций. Ситуации 

необходимого перехода от одних единиц измерения величины к 

другим. Установление отношения (больше, меньше, равно) между 

значениями величины, представленными в разных единицах. 

Применение соотношений между величинами в ситуациях купли-

про- дажи, движения, работы. Прикидка значения величины на глаз, 

проверка измерением, расчѐтами. 

Моделирование: использование предметной модели для 

иллюстрации зависимости между величинами (больше/ меньше), 

хода выполнения арифметических действий 

с величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых к устным 

вычислениям. 

Комментирование. Представление значения величины в 

заданных единицах, комментирование перехода 

от одних единиц к другим (однородным). 

Пропедевтика исследовательской работы: определять 

с помощью цифровых и аналоговых приборов, измери- тельных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; определять продолжительность события 
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Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 Площадь (единицы площа- ди — 

квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр). 

Расчѐт времени. Соотноше- ние 

«начало, окончание, 

продолжительность события» в 

практической ситуации. 

Соотношение «больше/ меньше 

на/в» в ситуации сравнения 

предметов 

и объектов на основе 

измерения величин 

 

Арифметические 

действия 

(48 ч) 

Устные вычисления, 

сводимые к действиям 

в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умноже- ние, 

деление, действия 

с круглыми числами). 

Письменное сложение, 

вычитание чисел в преде- 

Упражнения: устные и письменные приѐмы вычислений. 

Устное вычисление в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (действия с десятками, сотнями, умноже- ние и 

деление на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1. Прикидка 

результата выполнения действия. 

Комментирование хода вычислений с использованием 

математической терминологии. Применение правил порядка 

выполнения действий в предложенной ситуации 
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 лах 1000. Действия и при конструирование числового выражения с задан- 
с числами 0 и 1. ным порядком выполнения действий. Сравнение число- 
Взаимосвязь умножения вых выражений без вычислений. 
и деления. Упражнение на самоконтроль: обсуждение возможных 
Письменное умножение ошибок в вычислениях по алгоритму, при нахождении 
в столбик, письменное значения числового выражения. Оценка рационально- 
деление уголком. сти вычисления. Проверка хода и результата выполне- 
Письменное умножение, ния действия. 
деление на однозначное Дифференцированное задание: приведение примеров, 
число в пределах 1000. иллюстрирующих смысл деления с остатком, интерпре- 
Проверка результата тацию результата деления в практической ситуации. 
вычисления (прикидка Оформление математической записи: составление и про- 
или оценка результата, верка правильности математических утверждений 
обратное действие, относительно набора математических объектов (чисел, 
применение алгоритма, величин, числовых выражений, геометрических фигур). 
использование кальку- Наблюдение закономерностей, общего и различного 
лятора). в ходе выполнения действий одной ступени (сложения- 
Переместительное, сочета- вычитания, умножения-деления). 
тельное свойства сложе- Моделирование: использование предметных моделей 
ния, умножения при для объяснения способа (приѐма) нахождения неизвест- 
вычислениях. ного компонента арифметического действия. 
Нахождение неизвестного Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 
компонента арифметиче- трѐхзначных чисел, деления с остатком, установления 
ского действия. порядка действий при нахождении значения числового 
Порядок действий в число- выражения. 
вом выражении, значение Работа в парах/группах. Составление инструкции 
числового выражения, умножения/деления на круглое число, деления чисел 

содержащего несколько подбором 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 действий (со скобками/ без 

скобок), с вычисления- ми в 

пределах 1000. 

Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

Равенство с неизвестным 

числом, записанным буквой. 

Умножение и деление круглого 

числа на одно- значное число. 

Умножение суммы на чис- ло. 

Деление трѐхзначного числа на 

однозначное уголком. Деление 

суммы на число 

 

Текстовые задачи 

(23 ч) 

Работа с текстовой зада- чей: 

анализ данных и отношений, 

представление на модели, 

планирование хода решения 

задач, решение 

арифметическим 

Моделирование: составление и использование модели (рисунок, 

схема, таблица, диаграмма, краткая запись) на разных этапах 

решения задачи. 

Учебный диалог: нахождение одной из трѐх взаимосвя- занных 

величин при решении задач («на движение», 

«на работу» и пр.). 
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 способом. Задачи на пони- 

мание смысла арифметиче- ских 

действий (в том числе деления 

с остатком), отношений 

(больше/мень- ше на/в), 

зависимостей (купля-продажа, 

расчѐт времени, количества), 

на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения 

задачи по действиям и 

с помощью числового 

выражения. Проверка решения и 

оценка полу- ченного результата. 

Доля величины: половина, 

четверть в практической 

ситуации; сравнение долей одной 

величины 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной формулировкой 

условия, задач на деление с остатком, задач, иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на число; оформление разных способов решения 

задачи (например, приведение к единице, кратное сравнение); поиск 

всех решений. 

Комментирование. Описание хода рассуждения для решения задачи: 

по вопросам, с комментированием, составлением выражения. 

Упражнения на контроль и самоконтроль при решении задач. 

Анализ образцов записи решения задачи по дей- ствиям и с 

помощью числового выражения. 

Моделирование: восстановление хода решения задачи по числовому 

выражению или другой записи еѐ реше- ния. Сравнение задач. 

Формулирование полного и краткого ответа к задаче, анализ 

возможности другого ответа или другого способа его получения. 

Практическая работа: нахождение доли величины. Сравнение долей 

одной величины 

Пространственные 

отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Конструирование геоме- 

трических фигур (разбие- ние 

фигуры на части, составление 

фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, запись 

равенства. 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставле- ние их с 

изученными геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 

способах еѐ нахождения. Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геоме- трических величин. 

Упражнение: графические и измерительные действия при построении 

прямоугольников, квадратов с заданны- 
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Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 Измерение площади, запись 

результата измере- ния в 

квадратных санти- метрах. 

Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) с 

заданными сторонами, запись 

равен- ства. 

Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. 

Сравнение площадей фигур с 

помо- щью наложения 

ми свойствами (длина стороны, значение периметра, площади); 

определение размеров предметов на глаз 

с последующей проверкой — измерением. Пропедевтика 

исследовательской работы: сравнение фигур по площади, 

периметру, сравнение однородных величин. 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении площади 

прямоугольника (квадрата). 

Конструирование из бумаги геометрической фигуры с заданной 

длиной стороны (значением периметра, 

площади). Мысленное представление и эксперименталь- ная проверка 

возможности конструирования заданной геометрической фигуры. 

Учебный диалог: соотношение между единицами площа- ди, 

последовательность действий при переходе от одной единицы 

площади к другой 

Математическая 

информация 

(15 ч) 

Классификация объектов по 

двум признакам. 

Верные (истинные) 

и неверные (ложные) 

утверждения: конструиро- 

Работа в группах: подготовка суждения о взаимосвязи изучаемых 

математических понятий и фактов окружаю- щей действительности. 

Примеры ситуаций, которые целесообразно формулировать на 

языке математики, объяснять и доказывать математическими 

средствами. 
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 вание, проверка. Логиче- ские 

рассуждения со связками «если 

…, то …», 

«поэтому», «значит». Работа с 

информацией: извлечение и 

использова- ние для 

выполнения заданий 

информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения 

автобу- сов, поездов); внесение 

данных в таблицу; допол- нение 

чертежа данными. 

Таблицы сложения и 

умножения: заполнение на 

основе результатов счѐта. 

Формализованное описа- ние 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, 

алгоритм). Алгоритмы 

(правила) устных и 

письменных вычислений 

(сложение, 

Оформление математической записи. Дифференцирован- ное задание: 

составление утверждения на основе инфор- мации, представленной в 

текстовой форме, использова- ние связок « если …, то …», 

«поэтому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. Использование 

математической терминологии для описания сюжетной ситуации, 

отношений и зависимо- стей. 

Практические работы по установлению последовательно- сти событий, 

действий, сюжета, выбору и проверке способа действия в 

предложенной ситуации для разреше- ния проблемы (или ответа на 

вопрос). 

Моделирование предложенной ситуации, нахождение и 

представление в тексте или графически всех найден- ных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстановление, 

использование в общих и частных случаях алгоритмов устных и 

письменных вычислений (сложение, вычита- ние, умножение, 

деление), порядка действий в числовом выражении, нахождения 

периметра и площади прямо- угольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпрета- ция, 

использование в решении данных, представленных в табличной 

форме (на диаграмме). 

Работа в парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными способами 

представления информации (иллюстрация, текст, табли- ца). 

Дополнение таблиц сложения, умножения. Решение 
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Окончание табл. 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 вычитание, умножение, простейших комбинаторных и логических задач. 

деление), порядка дей- Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

ствий в числовом выраже- использование в повседневной жизни и в математике. 

нии, нахождения периме- Составление правил работы с известными электронными 

тра и площади, средствами обучения (ЭФУ, тренажѐры и др.) 

построения геометриче-  

ских фигур.  

Столбчатая диаграмма:  

чтение, использование  

данных для решения  

учебных и практических  

задач.  

Алгоритмы изучения мате-  

риала, выполнения зада-  

ний на доступных элек-  

тронных средствах  

обучения  

Резерв (10 ч) 
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4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Числа 

(11 ч) 

Числа в пределах миллио- на: 

чтение, запись, пораз- рядное 

сравнение, упоря- дочение. 

Число, большее или меньшее 

данного числа 

на заданное число разряд- ных 

единиц, в заданное число раз. 

Свойства многозначного числа. 

Дополнение числа до за- данного 

круглого числа 

Упражнения: устная и письменная работа с числами: запись 

многозначного числа, его представление в виде суммы разрядных 

слагаемых; классы и разряды; выбор чисел с заданными свойствами 

(число разрядных еди- ниц, чѐтность и т. д.). 

Моделирование многозначных чисел, характеристика классов и 

разрядов многозначного числа. 

Учебный диалог: формулирование и проверка истинно- сти 

утверждения о числе. Запись числа, обладающего заданным 

свойством. Называние и объяснение свойств числа: 

чѐтное/нечѐтное, круглое, трѐх- (четырѐх-, пяти-, шести-) значное; 

ведение математических записей. 

Работа в парах/группах. Упорядочение многозначных чисел. 

Классификация чисел по одному-двум основани- ям. Запись общего 

свойства группы чисел. 

Практические работы: установление правила, по которо- му составлен 

ряд чисел, продолжение ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; 

описание положения числа в ряду чисел 

Величины (12 

ч) 

Величины: сравнение объектов 

по массе, длине, площади, 

вместимости. 

Обсуждение практических ситуаций. Распознавание величин, 

характеризующих процесс движения (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, 
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Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 Единицы массы — цент- время работы, объѐм работ). Установление зависимостей 

нер, тонна; соотношения между величинами. Упорядочение по скорости, времени, 

между единицами массы. массе. 

Единицы времени (сутки, Моделирование: составление схемы движения, работы. 

неделя, месяц, год, век), Комментирование. Представление значения величины 

соотношение между ними. в разных единицах, пошаговый переход от более круп- 

Календарь. ных единиц к более мелким. 

Единицы длины (милли- Практические работы: сравнение величин и выполнение 

метр, сантиметр, деци- действий (увеличение/уменьшение на/в) с величинами. 

метр, метр, километр), Выбор и использование соответствующей ситуации 

площади (квадратный единицы измерения. Нахождение доли величины 

метр, квадратный деци- на основе содержательного смысла. 

метр, квадратный санти- Дифференцированное задание: оформление математиче- 

метр), вместимости (литр), ской записи: запись в виде равенства (неравенства) резуль- 

скорости (километры тата разностного, кратного сравнения величин, увеличе- 

в час, метры в минуту, ния/уменьшения значения величины в несколько раз. 

метры в секунду); соотно- Пропедевтика исследовательской работы: определять 

шение между единицами с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

в пределах 100 000. предмета, температуру (например, воды, воздуха 

Доля величины времени, в помещении), скорость движения транспортного сред- 

массы, длины ства; определять с помощью измерительных сосудов 
 вместимость; выполнять прикидку и оценку результата 

 измерений 
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Арифметические Письменное сложение, Упражнения: устные вычисления в пределах ста и слу- 

действия вычитание многозначных чаях, сводимых к вычислениям в пределах ста. 

(37 ч) чисел в пределах миллио- Алгоритмы письменных вычислений. 
 на. Письменное умноже- Комментирование хода выполнения арифметического 
 ние, деление многознач- действия по алгоритму, нахождения неизвестного 
 ных чисел на однозначное/ компонента арифметического действия. 
 двузначное число; деление Учебный диалог: обсуждение допустимого результата 
 с остатком (запись угол- выполнения действия на основе зависимости между 
 ком) в пределах 100 000. компонентами и результатом действия (сложения, 
 Умножение/деление на 10, вычитания, умножения, деления). Упражнения: прогно- 
 100, 1000. зирование возможных ошибок в вычислениях по алго- 
 Свойства арифметических ритму, при нахождении неизвестного компонента 
 действий и их применение арифметического действия. 
 для вычислений. Поиск Задания на проведение контроля и самоконтроля. 
 значения числового выра- Проверка хода (соответствие алгоритму, частные случаи 
 жения, содержащего выполнения действий) и результата действия. Примене- 
 несколько действий в пре- ние приѐмов устных вычислений, основанных на знании 
 делах 100 000. Проверка свойств арифметических действий и состава числа. 
 результата вычислений, Проверка правильности нахождения значения числового 
 в том числе с помощью выражения (с опорой на правила установления порядка 
 калькулятора. действий, алгоритмы выполнения арифметических 
 Равенство, содержащее действий, прикидку результата). 
 неизвестный компонент Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирую- 
 арифметического действия: щих смысл и ход выполнения арифметических действий, 
 запись, нахождение неизве- свойства действий. 
 стного компонента. Умно- Практические работы: выполнение сложения и вычита- 
 жение и деление величины ния по алгоритму в пределах 100 000; выполнение 
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Продолжение табл. 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  чисел (в том числе на 10, 100, 1000). Использование букв для 

обозначения чисел, неизвестного компонента действия. Поиск 

значения числового выражения, содер- жащего 3—4 действия (со 

скобками, без скобок). 

Наблюдение: примеры рациональных вычислений. 

Использование свойств арифметических действий для 

удобства вычислений. 

Работа в парах/группах. Применение разных способов проверки 

правильности вычислений. Использование калькулятора для 

практических расчѐтов. Прикидка и оценка результатов 

вычисления (реальность ответа, прикидка, последняя цифра 

результата, обратное дей- ствие, использование калькулятора) 

Текстовые задачи 

(21 ч) 

Работа с текстовой зада- чей, 

решение которой содержит 2—

3 действия: анализ, 

представление 

на модели; планирование и 

запись решения; провер- ка 

решения и ответа. 

Анализ зависимостей, 

характеризующих процес- сы: 

движения (скорость, 

Моделирование текста задачи. Использование геометри- ческих, 

графических образов в ходе решения задачи. 

Обсуждение способа решения задачи, формы записи решения, 

реальности и логичности ответа на вопрос. Выбор основания и 

сравнение задач. 

Работа в парах/группах. Решение арифметическим способом 

задач в 2—3 действия. Комментирование этапов решения 

задачи. 

Практическая работа: нахождение доли величины, величины 

по еѐ доле. Оформление математической 
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 время, пройденный путь), 

работы (производитель- ность, 

время, объѐм работы), купли-

продажи (цена, количество, 

стои- мость) и решение 

соответ- ствующих задач. 

Задачи на установление 

времени (начало, 

продолжитель- ность и 

окончание собы- тия), расчѐта 

количества, расхода, 

изменения. 

Задачи на нахождение доли 

величины, величины по еѐ 

доле. Разные спосо- бы 

решения некоторых видов 

изученных задач. 

Оформление решения по 

действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью 

числового выражения 

записи: полная запись решения текстовой задачи (модель; решение 

по действиям, по вопросам или с помо- щью числового выражения; 

формулировка ответа). 

Разные записи решения одной и той же задачи 
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Пространствен- 

ные отношения 

и геометрические 

фигуры 

(20 ч) 

Наглядные представления о 

симметрии. Ось симме- трии 

фигуры. Фигуры, имеющие ось 

симметрии. Окружность, круг: 

распоз- навание и 

изображение; 

Исследование объектов окружающего мира: сопоставле- ние их с 

изученными геометрическими формами. 

Комментирование хода и результата поиска информации о площади и 

способах еѐ нахождения. Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геоме- трических величин. 
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Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 построение окружности Упражнения: графические и измерительные действия 

заданного радиуса. при выполнении измерений и вычислений периметра 

Построение изученных многоугольника, площади прямоугольника, квадрата, 

геометрических фигур фигуры, составленной из прямоугольников. 

с помощью линейки, Практические работы: нахождение площади фигуры, 

угольника, циркуля. составленной из прямоугольников (квадратов), сравнение 

Пространственные геоме- однородных величин, использование свойств прямо- 

трические фигуры (тела): угольника и квадрата для решения задач. 

шар, куб, цилиндр, конус, Конструирование, изображение фигур, имеющих ось 

пирамида; их различение, симметрии; построение окружности заданного радиуса 

называние. с помощью циркуля. Изображение геометрических 

Конструирование: разбие- фигур с заданными свойствами. 

ние фигуры на прямо- Учебный диалог: различение, называние фигур (пря- 

угольники (квадраты), мой угол); геометрических величин (периметр, пло- 

составление фигур из щадь). 

прямоугольников/квадра- Комментирование хода и результата поиска информа- 

тов. Периметр, площадь ции о геометрических фигурах и их моделях в окружа- 

фигуры, составленной ющем. 

из двух-трѐх прямоуголь- Упражнения на классификацию геометрических фигур 

ников (квадратов) по одному-двум основаниям. 
 Упражнения на контроль и самоконтроль деятельности. 
 Определение размеров в окружающем и на чертеже 

 на глаз и с помощью измерительных приборов 



490 
 

Математическая 

информация 

(15 ч) 

Работа с утверждениями: 

конструирование, провер- ка 

истинности; составле- ние и 

проверка логиче- ских 

рассуждений при решении 

задач. Примеры и 

контрпримеры. 

Данные о реальных про- цессах и 

явлениях окру- жающего мира, 

представ- ленные на столбчатых 

диаграммах, схемах, 

в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных 

о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической 

фигуре). Поиск информа- ции в 

справочной литера- туре, сети 

Интернет. 

Запись информации 

в предложенной таблице, на 

столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные 

средства обучения, посо- бия, 

их использование 

под руководством педагога и 

самостоятельно. Прави- 

Дифференцированное задание: комментирование с 

использованием математической терминологии. 

Математическая характеристика предлагаемой житей- ской 

ситуации. Формулирование вопросов для поиска числовых 

характеристик, математических отношений и зависимостей 

(последовательность и продолжитель- ность событий, положение в 

пространстве, формы 

и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использования примеров и 

контрпримеров. Планирование сбора данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). 

Дифференцированное задание: оформление математиче- ской записи. 

Представление информации в предложен- ной или самостоятельно 

выбранной форме. Установление истинности заданных и 

самостоятельно составленных утверждений. 

Практические работы: учебные задачи с точными 

и приближѐнными данными, доступными электронными средствами 

обучения, пособиями. Использование про- стейших шкал и 

измерительных приборов. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов в учебных и 

практических ситуациях». 

Работа с информацией: чтение, представление, формули- рование 

вывода относительно данных, представленных 

в табличной форме (на диаграмме, схеме, другой моде- ли). 
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Окончание табл. 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 
Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 ла безопасной работы 

с электронными источни- ками 

информации. 

Алгоритмы для решения 

учебных и практических 

задач 

Работа в парах/группах. Решение расчѐтных, простых 

комбинаторных и логических задач. Проведение матема- тических 

исследований (таблица сложения и умноже- ния, ряды чисел, 

закономерности). Применение правил безопасной работы с 

электронными источниками инфор- мации. 

Пропедевтика исследовательской работы: решение комбинаторных и 

логических задач 

Резерв (20 ч) 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 
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2.1.5. Предметная область «Обществознание и естествознание» 

 

2.1.5.1.Окружающий мир 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Чело- век и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 

68 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся 
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перечнем универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Окружающий мир» с учѐтом возрастных особенностей младших школьников. В первом и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С учѐтом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 

учебных действий.  

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учѐба, 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 населѐнного 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 
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Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние 

и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 
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 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ 

отношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 
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 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать на-рушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека 

и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 
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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. Звѐзды и созвездия, наблюдения 

звѐздного 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. Дико-растущие 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, еѐ 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 приѐмов 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 приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 
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Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа 

в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твѐрдое, 

газообразное); 

 различать символы РФ; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; 

Родина, столица, родной край, регион); 
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— 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 (на-пример, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 

сообщество» и др.); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. Регулятивные 

универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 
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 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 

их разрешения. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 
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Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 

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, еѐ 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, еѐ состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
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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 самолѐта, 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 Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 
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 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки 

и отношения между объектами и явлениями; 

 моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными 

объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать 

правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 
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—понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинѐнного; справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учѐтом этики общения. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 
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Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 



506 
 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, срав-нения, 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 времѐн 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). Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоѐмов человеком. 

Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы 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 учѐтом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, 
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сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила без-опасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

Совместная деятельность: 
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 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — 

руководитель, подчинѐнный, напарник, член большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

ин-формационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 
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Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при-родной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
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 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, про-водимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
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Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа еѐ проверки; 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную ин-формацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 
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 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 
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 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

 воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
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 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 распространѐнные 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 счѐт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
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 находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, при-меры, 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 звѐзды, 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 при-знакам, Солнцу, компасу; 
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 создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя в случае необходимости. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 
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 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
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 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 
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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 времѐн 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 развѐрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 



522 
 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств 

обучения. 

Тематическое планирование по предмету 

1 КЛАСС (66 ч) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 

16 ч 

Школьные традиции и праздни- ки. 

Классный, школьный кол- лектив, 

совместная деятельность. 

Одноклассники, взаимоотноше- ния 

между ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. 

Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы 

на учебном месте, режим труда и 

отдыха 

Экскурсия по школе, знакомство с помещениями. 

Обсуждение ситуаций по теме, например, «Прави- ла 

поведения в классе и в школе». Беседа по теме, например, 

«Как содержать рабочее место в поряд- ке» 
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Россия. Москва — столица России. 

Народы России. 

Первоначальные сведения 

о родном крае. Название своего 

населѐнного пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты 

родного края. Труд людей. Ценность 

и красота рукотворного мира. 

Правила поведения в социуме 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофраг- ментов и 

других материалов (по выбору) на темы 

«Москва — столица России», «Экскурсия по Мо- скве». 

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр иллюстра- ций, 

видеофрагментов и других материалов (по вы- бору) на тему 

«Москва — столица России», о род- ном крае, труде людей. 

Рассматривание и описание изделий народных промыслов 

родного края и наро- дов России. 



 

 

   Беседа по теме, например, «Правила поведения в 

учреждениях культуры — в театре, музее, библиотеке» 

Моя семья в прошлом и настоя- щем. 

Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. 

Взаимоотношения и взаимопо- мощь 

в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес 

Работа с иллюстративным материалом: рассматри- вание фото, 

репродукций на тему «Семья». Учеб- ный диалог по теме, 

например, «Что такое семья». Рассказы детей по теме, 

например, «Как наша семья проводит свободное время» 

2 Человек 

и природа. 

37 ч 

Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материа- лы. 

Бережное отношение к пред- метам, 

вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. Погода и 

термометр. Наблюде- ние за погодой 

своего края. 

Сезонные изменения в природе. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравствен- ного и 

безопасного поведения 

в природе 

Учебный диалог по теме, например, «Почему люди должны 

оберегать и охранять природу». Обсужде- ние ситуаций по 

теме, например, «Правила поведе- ния в природе». Экскурсии 

по теме, например, 

«Сезонные изменения в природе, наблюдение 

за погодой». Практическая работа по теме, напри- мер, 

«Измеряем температуру». 

Работа с иллюстративным материалом: «Живая и неживая 

природа» 

Растения ближайшего окруже- ния 

(узнавание, называние, краткое 

описание). 

Лиственные и хвойные расте- ния. 

Дикорастущие и культур- 

Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревьев, 

кустарников, трав. Определение названия по внешнему виду 

дерева. Работа с иллюстративным материалом: деление 

растений на две группы — дикорастущие и культурные. 

Учебный диалог 

 



 

Продолжение табл. 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  ные растения. Части растения 

(называние, краткая характери- стика 

значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя. Комнатные расте- ния, 

правила содержания 

и ухода 

по теме, например, «Чем различаются дикорасту- щие и 

культурные растения?». Практическая работа по теме, 

например, «Найдите у растений их части». Рассматривание и 

зарисовка разнообразия частей растения: разные листья, 

разные цветки и плоды, разные корни (по выбору). 

Практическая работа по теме, например, «Учимся ухаживать 

за растениями уголка природы» 

Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах 

Игра-соревнование по теме, например, «Кто больше назовѐт 

насекомых (птиц, зверей…)». 

Наблюдения за поведением животных в естествен- ных 

условиях: повадки птиц, движения зверей, условия обитаний 

насекомых (во время экскурсий, целевых прогулок, просмотра 

видеоматериалов). 

Логическая задача: найди ошибку в иллюстраци- ях — какое 

животное попало в эту группу непра- вильно. Рассказы 

детей по теме, например, «Мой домашний питомец» 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

7 ч 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: 

Беседа по теме, например, «Что такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника. Рассказ учителя: «Что такое 

правильное питание». Практи- ческое занятие (при наличии 

условий) в кабинете 

 
 



 

 

  пользование бытовыми электро- 

приборами, газовыми плитами. Дорога 

от дома до школы. 

Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы) 

Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и элек- тронные 

ресурсы школы) в усло- виях 

контролируемого доступа 

в Интернет. 

технологии: «Правила пользования газовой и электроплитой». 

Составление памятки по теме, например, «Телефоны 

экстренных служб». Дидак- тическая игра по теме, например, 

«Правила поведения на улицах и дорогах, дорожные знаки» 

Резерв: 6 ч 

 

 
 



 

2 КЛАСС (68 ч) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 

16 ч 

Наша Родина — Россия, Россий- ская 

Федерация. Россия и еѐ столица на 

карте. Государствен- ные символы 

России, символика своего региона. 

Москва — столи- ца. 

Достопримечательности Москвы. 

Страницы истории Москвы. Города 

России. Свой регион и его столица на 

кар- 

те РФ. Россия — многонацио- нальное 

государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные 

досто- примечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой 

регион и его главный город на карте. 

Хозяйственные заня- тия, профессии 

жителей родного края. Значение труда 

в жизни человека и общества 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций, чтение 

текстов о федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны. Игра-

путешествие по теме, например, «Работаем экскурсоводами, 

проводим экскурсии по Москве, Санкт-Петербургу». Рассказ 

учителя по теме, например, «История возникновения 

Москвы». 

Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-Петербург, наш регион 

на карте РФ. 

Чтение текстов учебника о народах России, об их традициях, 

обычаях, праздниках. 

Составление сообщения об истории родного края (при помощи 

взрослых, с использованием дополни- тельных источников 

информации). 

Учебный диалог по теме, например, «Зачем чело- век 

трудится?». 

Дидактическая игра по теме, например, «Профессии города и 

села». Логическая задача по теме, напри- мер, «Разделим 

картинки на три группы: профес- сии, которые есть только в 

городе; профессии села; профессии, которые есть и в селе, и в 

городе» 

Семья — коллектив. Семейное древо. 

Семейные ценности 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг друга, 

расскажем о своей семье». Обсуждение 

 
 



 

 

  и традиции. Совместный труд и 

отдых. Участие детей в делах семьи 

обязанностей в семье, семейных традиций, совмест- ный труд и 

отдых. 

Практическая работа по теме, например, «Состав- ление 

схемы родословного древа семьи» 

Правила культурного поведения в 

общественных местах. Добро- та, 

справедливость, честность, уважение 

к чужому мнению 

и особенностям других людей — 

главные правила взаимоотноше- ний 

членов общества 

Учебный диалог по теме, например, «Оцени себя — умеешь ли 

ты сдерживать эмоции?». Анализ ситуа- ций, раскрывающих 

примеры гуманного отношения к людям. Работа в группе: 

работа с пословицами, сравнение и группировка слов по 

противоположно- му значению (добрый — жадный, смелый — 

трус- ливый, правдивый — лживый и др.) 

2 Человек 

и природа. 

34 ч 

Наблюдения, опыты, измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения 

звѐздного неба. Планеты. 

Чем Земля отличается от других 

планет. Условия жизни на Зем- ле. 

Изображения Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. Мате- рики, океаны. 

Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Компас, его 

устройство, ориентирование на 

местности 

Учебный диалог по теме, например, «Чем Земля отличается 

от других планет». 

Просмотр и обсуждение иллюстраций, видеофраг- ментов и 

других материалов (по выбору) на тему 

«Звѐздное небо. Созвездия». 

Практическая работа с глобусом. Рассказ учителя, работа с 

текстом учебника: описание и особенности океанов и материков 

на Земле. Практическая работа с картой: «Как показывать 

объекты на настенной карте» 

Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в 

природе. 

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, кустарни- ков, трав. 

Игра-соревнование по теме, например, 

«Кто больше вспомнит названий деревьев». Комму- 

никативная деятельность: описание растений по 

 
 



 

Продолжение табл. 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  Годовой ход изменений в жизни растения иллюстрациям и живым объектам. Классификация растений 

(по иллюстрациям): дикорастущие — культурные. 

Практическая работа по теме, напри- мер, «Рассматривание 

растений, обсуждение усло- вий благополучного роста и 

развития растения». 

Работа в группах с иллюстративным материалом: составление 

коллективного рассказа по теме, напри- мер, «Каким бывает 

растение в разные сезоны» 

Мир животных (фауна). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая 

характеристика (особен- ности 

внешнего вида, движений, питания, 

размножения). 

Сезонная жизнь животных 

Дидактическая игра по теме, например, «Угадай животное по 

описанию». Логическая задача по теме, например, «Найди 

ошибку — какое животное попало в эту группу случайно». 

Учебный диалог 

с использованием иллюстративного материала по теме, 

например, «Как живут животные в разные времена года». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Собрание в лесу — кто как готовится к зиме». Работа в 

группах: подготовьте вопросы о жизни животных для 

других групп 

Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представи- тели растений и 

животных Красной книги. Заповедники, 

природные парки. Охрана 

Учебный диалог по теме, например, «Что такое Красная 

книга?». Просмотр и обсуждение иллю- страций, 

видеофрагментов и других материалов (по выбору) на тему: 

«Растения и животные Крас- ной книги». 

 
 



 

 

  природы. Правила нравственно- го 

поведения на природе 

Рассказ учителя: «Растения и животные нашего края, 

занесѐнные в Красную книгу». Коллектив- ное составление 

памятки по теме, например, 

«Правила поведения в заповедных местах». Работа в группе: 

чтение текстов учебника и использование полученной 

информации для подготовки собственного рассказа о 

Красной книге. Коллективное составление плана рассказа о 

редком растении и животном 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

12 ч 

Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активно- сти) и 

рациональное питание (количество 

приѐмов 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 приѐмах пищи, а также 

на пришкольной территории). 

Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и 

метро. Номера телефонов экстренной 

помощи. 

Учебный диалог по теме, например, «Зачем нужен режим дня? 

Почему нужно правильно питаться?». Беседа по теме, 

например, «Что может случиться на прогулке, на игровой 

площадке, дома и в шко- ле, если не соблюдать правила 

безопасности». Роле- вая игра по теме, например, «Мы — 

пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. Работа в паре: соотне- сение 

изображений и названий дорожных знаков. Практическая 

работа по теме, например, «Учимся соблюдать изученные 

правила безопасности под руководством инструктора ГИБДД 

или учителя». 

Обсуждение с опорой на иллюстрации потенциальных 

опасностей бытовых предметов 

и ситуаций. Беседа по теме, например, «Правила поведения в 

общественном транспорте». 

Практическая работа (при наличии условий) по теме, 

например, «Правила пользования компьюте- ром» 

 
 



 

Продолжение табл. 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  Правила поведения при пользо- вании 

компьютером. 

Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в услови- ях 

контролируемого доступа 

в Интернет. 

 

Резерв: 6 ч 

 

 
 



 

3 КЛАСС (68 ч) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 

20 ч 

Общество — совокупность людей, 

которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной 

деятельно- стью во имя общей цели. 

Наша Родина — Российская Федера- 

ция — многонациональная страна. 

Особенности жизни, быта, культуры 

народов РФ. Уникальные памятники 

культу- ры (социальные и природные 

объекты) России, родного края. Города 

Золотого кольца России. 

Государственная символика 

Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона. 

Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и дру- гих 

народов 

Рассказ учителя, рассматривание иллюстраций на тему: «Что 

такое общество». Просмотр и обсужде- ние иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов (по выбору) на тему: 

«Жизнь народов нашей страны». 

Ролевая игра по теме, например, «Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы гостей об их крае и народах, рассказы 

для гостей о родном крае. Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагмен- тов и других материалов (по выбору) по теме, 

напри- мер, «Уникальные памятники культуры России». 

Работа в группе: чтение текстов учебника и исполь- зование 

полученной информации для подготовки собственного 

рассказа о памятниках культуры России. 

Моделирование маршрута по Золотому кольцу 

с использованием фотографий достопримечательно- стей, 

сувениров и т. д. 

Составление сообщения о городах Золотого кольца России с 

использованием дополнительных источни- ков информации 

(дифференцированное задание) 

Семья — коллектив близких, родных 

людей. Поколения 

Учебный диалог по теме, например, «Для чего создаѐтся 

семья», «Почему семью называют кол- 

 
 



 

Продолжение табл. 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  в семье. Взаимоотношения в семье: 

любовь, доброта, внима- ние, 

поддержка. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи 

лективом». Работа в группах: коллективный ответ на вопрос 

«Какие бывают семьи?». 

Рассказ учителя: «Что такое семейный бюджет». Беседа по 

теме, например, «Доходы и расходы семьи». Практическая 

работа по теме, например, 

«Моделирование семейного бюджета» (дифференци- рованное 

задание) 

Страны и народы мира на карте. 

Памятники природы и культу- ры — 

символы стран, в которых они 

находятся 

Практическая работа с картой: страны мира. Работа в группах: 

самостоятельное составление описания любой страны или 

народа мира (с исполь- зованием дополнительной литературы 

и Интерне- та). «Путешествие по странам мира» (достоприме- 

чательности отдельных стран мира, по выбору детей): 

рассматривание видеоматериалов, слайдов, иллюстраций. 

Символы стран, с которыми знако- мятся дети 

2 Человек 

и природа. 35 

ч 

Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы, их свой- ства. 

Воздух — смесь газов. Свойства 

воздуха. Значение для жизни. Вода. 

Свойства воды. Состояния 

Практические работы (наблюдение и опыты) 

с веществами: текучесть, растворимость, окраши- ваемость и 

др. 

Упражнения: классификация тел и веществ, сравнение 

естественных и искусственных тел; классификация твѐрдых, 

жидких и газообразных веществ. 

 
 



 

 

  воды, еѐ распространение в при- роде, 

значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. Охрана 

воздуха, воды. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хо- зяйстве человека. 

Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). Почва, еѐ состав, 

значение для живой природы 

и хозяйственной деятельности 

человека 

Демонстрация учебных экспериментов: состояния воды, 

свойства воздуха. Рассказ учителя, анализ схемы 

круговорота воды в природе. 

Практические работы: горные породы и минера- лы — 

название, сравнение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение для жизни 

природы и хозяйственной деятельности людей) 

Царства природы. 

Бактерии, общее представление. Грибы: 

строение шляпочного гриба; съедобные 

и несъедобные грибы. 

Разнообразие растений. Зависи- мость 

жизненного цикла орга- низмов от 

условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания 

растений. 

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к растени- ям. 

Условия, необходимые 

Рассказ учителя (чтение текста учебника) о бакте- риях. 

Рассматривание и описание особенностей внешнего вида 

бактерий. 

Работа с иллюстративным материалом по теме, например, 

«Какие грибы мы не положим в корзин- ку». Рисование схемы: 

«Шляпочный гриб». Рассказ учителя: «Чем грибы отличаются 

от растений». 

Работа в группе: классификация растений из списка, 

который предложили одноклассники. Коллективное 

создание схемы по теме, например, 

«Условия жизни растений». Рассказ-рассуждение о жизни 

растений. 

Практическая работа в паре по теме, например, 

«Размножения растений (побегом, листом, семе- нами)». 

 
 



 

Продолжение табл. 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. 

Растения родного края, назва- ния и 

краткая характеристика. Охрана 

растений 

Охраняемые растения родного края (наблюдение, 

рассматривание иллюстраций) 

Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от 

условий окружаю- щей среды. 

Размножение и раз- витие животных 

(рыбы, птицы, звери, 

пресмыкающиеся, земно- водные). 

Особенности питания животных. Цепи 

питания. 

Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Роль животных в природе и жизни 

людей, береж- ное отношение 

человека к жи- вотным. Охрана 

животных. 

Животные родного края, их названия. 

Дидактическая игра по теме, например, «Каких животных 

мы знаем». Коллективное составление схемы по теме, 

например, «Разнообразие живот- ных». 

Упражнения: опиши животное, узнай животное, найди 

ошибку в классификации животных. 

Учебный диалог по теме, например, «Как живот- ные 

питаются». Составление и анализ цепей питания. 

Работа в парах: характеристика животных по спо- собу 

размножения (на основе справочной литерату- ры), подготовка 

презентации. 

Моделирование стадий размножения животных (на примере 

земноводных, рыб). Рассказ учителя по теме, например, 

«Как человек одомашнил животных». Рассказы детей по 

теме, например, 

«Мой домашний питомец». Просмотр и обсужде- 

 



 

 

   ние иллюстраций, видеофрагментов и других материалов 

(по выбору) на тему «Охрана живот- ных» 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе. 

Создание человеком природных 

сообществ для хозяйственной 

деятельности, получения продуктов 

питания (поле, сад, огород). 

Природные сообщества родного края 

(примеры). 

Правила поведения в лесу, на 

водоѐме, на лугу 

Работа со словарѐм: определение значения слова 

«сообщество». Рассказ учителя по теме, например, 

«Что такое природное сообщество». Учебный диалог по теме, 

например, «Особенности леса (луга, водоѐма) как 

сообщества». Сравнение понятий: естественные сообщества, 

искусственные сообще- ства. Беседа по теме, например, «Для 

чего человек создает новые сообщества?». Обсуждение 

ситуаций, раскрывающих правила положительного и отрица- 

тельного отношения к природе 

Человек — часть природы. Общее 

представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищева- рительная, 

дыхательная, крове- носная, нервная, 

органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

Гигиена отдельных органов и систем 

органов чело- века. 

Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса 

Обсуждение текстов учебника, объяснения учите- ля: 

«Строение тела человека». Рассматривание схемы строения 

тела человека: называние, описа- ние функций разных 

систем органов. 

Практическая работа по теме, например, «Измере- ние 

температуры тела и частоты пульса» 

 
 



 

 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

7 ч 

Здоровый образ жизни; забота о 

здоровье и безопасности окру- 

жающих людей. Безопасность 

во дворе жилого дома (внимание к 

зонам электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других 

опасных объектов; предупрежда- ющие 

знаки безопасности). 

Транспортная безопасность 

пассажира разных видов транспорта, 

правила поведения на вокзалах, в 

аэропортах, 

на борту самолѐта, судна. Безопасность 

в Интернете (ориентировка в признаках 

мошенничества в сети; защита 

персональной информации) 

в условиях контролируемого доступа в 

Интернет 

Практическая работа по теме, например, «Рассма- тривание 

знаков (опасно, пожароопасно, взрыво- опасно; внимание — 

автопогрузчик; электрический ток; малозаметное препятствие; 

падение с высоты), коллективное объяснение их значения». 

Анализ ситуаций по теме, например, «Что может произой- ти, 

если…», Ролевая игра по теме, например, «Рас- скажи 

малышу, как нужно вести себя на игровой 

и спортивной площадке». Рассказ учителя по теме, например, 

«Правила поведения в транспорте, на вокзалах, в аэропортах, 

на борту самолета, судна». Работа в группах: составление 

памятки по теме, например, «Правила поведения в аэропортах, 

на борту самолета, судна (по выбору группы)». 

Учебный диалог по теме, например, «Как обеспе- чить 

безопасность при работе в Интернете». 

Обсуждение результатов проектной деятельности по теме, 

например, «Что такое здоровый образ жизни и как его 

обеспечить» 

Резерв: 6 ч 

 

 
 



 

4 КЛАСС (68 ч) 
 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Человек 

и общество. 

33 ч 

Государственное устройство РФ (общее 

представление). 

Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина РФ. 

Президент РФ — глава государ- ства. 

Политико-административ- ная карта 

России. Города Рос- сии. 

Общая характеристика родного края: 

природа, главный город, важнейшие 

достопримечательно- сти, знаменитые 

соотечественни- ки. Государственные 

праздники в жизни российского 

общества: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский 

день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного 

един- ства, День Конституции. Празд- 

ники и памятные даты своего региона. 

Характеристика отдель- 

Работа с политико-административной картой РФ: 

определение местонахождения республик РФ, краѐв, 

крупнейших областей и городов России. 

Чтение статей Конституции РФ о правах граждан РФ. 

Рассказ учителя по теме, например, «Забота о детстве — 

главная особенность нашего государ- ства». 

Чтение и обсуждение текстов учебника, объясне- ния учителя. 

Игра-соревнование по теме, напри- мер, «Знаем ли мы свой 

родной край?». Рассказ учителя о важнейших страницах 

истории родного края. Обсуждение докладов и презентаций 

учащих- ся (дифференцированное задание) по теме, напри- 

мер, «Мой родной край». 

Учебный диалог по теме, например, «Государствен- ные 

праздники России». Работа в парах по теме, например, 

«Рассказ о любом празднике РФ или своего региона» 

 
 



 

Продолжение табл. 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  ных исторических событий, связанных с 

ним 

 

История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта. 

Наиболее важные 

и яркие события общественной и 

культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: 

государство Русь, Московское 

государство, Российская импе- рия, 

СССР, Российская Федера- ция. 

Картины быта, труда; духовно-

нравственные и куль- турные 

традиции людей в раз- ные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых нацио- нальных 

ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом (3—4 объекта). 

Охрана памятни- ков истории и 

культуры. По- 

Практическая работа по теме, например, «Опреде- ление по 

«ленте времени» времени (века), в кото- ром происходили 

исторические события». 

Работа в паре: анализ исторической карты, нахож- дение мест 

важнейших исторических событий 

в жизни России. Обсуждение рассказов учителя, текста 

учебника о быте, традициях, культуре Древней Руси. 

Экскурсия в художественный музей (при наличии условий), 

просмотр видеофрагментов, иллюстраций и других 

материалов на темы «Ис- кусство Древней Руси», «Ремѐсла в 

Древней Руси», 

«Образование от Древней Руси до XIX века», 

«Московское государство», «Искусство ХIХ века», 

«Искусство ХХ века» (по выбору). 

Учебный диалог по теме, например, «Как выполня- ли свой 

долг защиты Отечества в разные историче- ские времена 

граждане России (на примере Отече- ственной войны 1812 г., 

Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)». 

Просмотр видеофрагментов, иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему «Объекты 

 
 



 

 

  сильное участие в охране памят- ников 

истории и культуры своего края. 

Правила нравствен- ного поведения, 

культурные традиции людей в разные 

исторические времена 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом». 

Рассказ учителя о памятниках Всемир- ного наследия 

(например, в России — Московский Кремль, памятники 

Новгорода, Кижи, в мире — Великая Китайская стена, 

Колизей в Риме, Акро- поль в Греции). Учебный диалог по 

теме, напри- мер, «Как охраняются памятники истории 

и культуры». Обсуждение докладов учащихся 

о значимых объектах культурного наследия России 

(дифференцированное задание) 

2 Человек 

и природа. 

24 ч 

Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего 

живого на Земле. 

Характеристика планет Солнеч- ной 

системы. Естественные спутники 

планет. Смена дня 

и ночи на Земле. Вращение Земли 

как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времѐн года. 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение 

равнин и гор 

на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверх- 

Игра-соревнование по теме, например, «Клуб астро- номов»: 

зададим друг другу вопросы о Солнечной системе. 

Обсуждение выступлений учащихся (дифференцированное 

задание) о планетах. Рассма- тривание и обсуждение схемы: 

вращение Земли вокруг своей оси — причина смены дня и 

ночи. 

Работа с картой: равнины и горы на территории РФ, 

крупнейшие реки и озѐра; моря, омывающие Россию. 

Описание объектов родного края: название, место 

расположения, общая характеристика. 
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№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  ности родного края (краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд); река как вод- ный поток. 

Крупнейшие реки и озѐра России, 

моря, омывающие еѐ берега, океаны. 

Использование человеком водоѐмов и 

рек. Водо- ѐмы и реки родного края: 

назва- ния, краткая характеристика. 

Наиболее значимые природные 

объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископа- емых, растительного 

и животно- го мира. Международная 

Крас- ная книга (3—4 примера). 

Правила нравственного поведе- ния в 

природе 

Учебный диалог по теме, например, «Как люди 

используют водоѐмы и реки для хозяйственной 

деятельности». 

Рассказ учителя, работа с иллюстративным матери- алом: 

природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (например, в Рос- сии — озеро Байкал, остров 

Врангеля, вулканы Камчатки, Ленские столбы; в мире — 

остров Пасхи (Чили); дорога гигантов (Северная Ирландия); 

бухта Халонг (Вьетнам); национальный парк Тонгариро 

(Новая Зеландия). Обсуждение результа- тов проектной 

деятельности по теме, например, 

«Объекты Всемирного наследия в России и в мире». 

Рассказ учителя о Международной Красной книге. Работа в 

группах по теме, например, «Составление памятки «Правила 

поведения в природе» 

Природные зоны России: общее 

представление об основных 

Учебный диалог по теме, например, «Почему меняются 

природные зоны?». Коллективное форму- 
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  природных зонах России: климат, 

растительный и живот- ный мир, 

особенности труда 

и быта людей, охрана природы. Связи в 

природной зоне 

лирование вывода: причиной смены природных зон является 

разная освещѐнность Солнцем поверхно- сти Земли. Работа с 

текстом учебника: особенности разных природных зон. Работа 

в паре: анализ схем, иллюстраций по теме, например, «Какие 

организмы обитают в природных зонах», составле- ние 

рассказа-рассуждения по теме, например, «Как животные 

приспосабливаются к условиям жизни». Учебный диалог по 

теме, например, «Экологиче- ские связи в природной зоне». 

Моделирование характерных цепей питания в изучаемой 

природ- ной зоне. 

Рассказ учителя об освоении природных богатств в 

природных зонах и возникших вследствие этого 

экологических проблемах. 

Работа в группах: создание описания одной из при- родных зон 

по самостоятельно составленному плану (с использованием 

дополнительной информа- ции, в том числе из Интернета) 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

5 ч 

Здоровый образ жизни: профи- лактика 

вредных привычек. 

Безопасноть в городе. Планирование 

безопасных маршрутов с учѐтом 

транспорт- ной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведения 

велосипедиста (дорожные знаки, 

Учебный диалог по теме, например, «Послушаем друг друга: 

как я выполняю правила безопасной жизни». Работа в 

группах: составление текста по теме, например, «Какие 

опасности можно встре- тить на улице, в зонах отдыха, в 

общественных местах». Анализ ситуаций по теме, например, 

«Что может произойти, если…». Обсуждение результатов 

работы групп. 
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Продолжение табл. 

 

№ 
Тема, 

раздел курса 
Программное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

  дорожная разметка, сигналы 

и средства защиты велосипеди- ста). 

Безопасность в Интернете (поиск 

достоверной информации опознание 

государственных образовательных 

ресурсов 

и детских развлекательных порталов) в 

условиях контроли- руемого доступа в 

Интернет 

Ролевая игра по теме, например, «Знаем ли мы правила езды 

на велосипеде (роли: велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 

маленькие дети). Рассказ учителя по теме, например, «Чем 

может быть опасен Интернет. Как правильно искать информа- 

цию в Интернете» 

Резерв: 6 ч 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть скорретированы с учѐтом 

резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учѐтом образовательных потребностей и интересов обучающихся.
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2.1.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 еѐ 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. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
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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 еѐ 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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

— строить своѐ 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; 
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—строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
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—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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 
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—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

—использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностей участников общения; 
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—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнѐра 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; 
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—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 
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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 трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в право-славной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в право-славной культуре; 
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— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как 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 трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в 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; 
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—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о 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 сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ 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; 
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—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 еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как 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 трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 
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—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), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни 

как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 
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—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 сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 

значение в буддийской культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 



562 
 

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 трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как 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; 
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— 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 четырѐх, 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 сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендовид) 

и значение в еврейской культуре; 
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—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 еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как 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 трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 
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—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в 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; 
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— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях 

(1—2 примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

—распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 
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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 еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как 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. 



568 
 

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; 

—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»; 
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—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 

трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 
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—распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ 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 еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 



571 
 

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 учебному предмету 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (34 Ч) 

Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности 

обучающихся 
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Россия — наша 
Родина (1 ч) 

Россия — многонациональ- ное 
государство. Духовный мир 
человека. Культурные традиции. 
Культурное мно- гообразие 
России. Народы и религии в 
России. Тради- ционные 
религии народов России 

Использовать систему условных обозначений 
при выполнении заданий, рассматривать 
иллюстра- тивный материал, соотносить текст с 
иллюстраци- ями. 
Читать и отвечать на вопросы по прочитанному. 
Размышлять о роли духовных традиций народов 
России, их значении в жизни человека, семьи, 
общества, духовном мире человека. 
Называть традиционные религии в России, наро- 
ды России, для которых традиционными рели- 
гиями являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм. 
Использовать ключевые понятия учебной 
темы в устной и письменной речи, применять 
их при 
анализе и оценке явлений и фактов действитель- 
ности. 
Осознавать ценность дружеских отношений между 
людьми. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Использовать электронных форм учебника 
(ЭФУ). Приводить примеры единения народов 
России (например «День народного единства» и 
т. д.) 
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Культура и рели- гия. 
Введение 
в православную ду- 
ховную традицию (2 
ч) 

Культура и религия. Что такое 
культура? Что такое религия? Как 
человек созда- ѐт культуру. Истоки 
русской культуры — в 
православной религии 

Выделять тему и идею учебного текста, формули- ровать 
вопросы к тексту и отвечать на них. 
Объяснять соотношение культуры и религии, сущ- ность 
культуры, значение религии как духовной культуры 
человека, народа, общества. 
Рассказывать о том, как человек создаѐт культу- ру; об 
истоках русской культуры в православной религии. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Во что верят 
православные 
христиане (4 ч) 

Бог — Творец, который создал весь 
мир и человече- ский род. Бог есть 
Любовь. Бог и человек. Вера в Бога 
и еѐ влияние на поступки людей. 
Что такое правосла- вие. Бог-
Троица. Что значит 
молиться. Кто такие святые. 
Священное Предание. Свя- щенное 
Писание христиан — Библия. Ветхий и 
Новый Заветы в Библии 

Использовать ключевые понятия темы в устной и 
письменной речи, применять их при анализе и оценке 
фактов действительности. 
Раскрывать своими словами первоначальные 
представления о мировоззрении (картине мира) в 
православии, вероучении о Боге-Троице, Творе- нии, 
человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, 
Церкви. 
Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением в 
него новых фактов; соотносить про- читанное с личным 
жизненным опытом. 
Рассказывать о том, как вера в Бога влияет на по- ступки 
людей, что такое молитва, кто такие свя- тые, что такое 
Священное Предание Церкви, что его составляет, о 
Священном Писании (Библии), Ветхом и Новом Заветах. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ) 
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Продолжение 

 

 

Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Добро и зло 
в православной 
традиции. Золотое 
правило нравствен- 
ности. Любовь 
к ближнему 
(4 ч) 

Добро. Зло. Грех. Работа совести. 
Покаяние. Десять ветхозаветных 
заповедей, данных Богом Моисею. 
Заповеди Иисуса Христа — 
Заповеди Блаженств, их 
содержание и соотношение с 
Десятью заповедями. Кто для 
христиан ближний, 
любовь к ближним. «Золотое правило 
нравственности» в православной 
культуре. Свя- тость в православной 
тради- ции, святые 

Рассказывать о том, что такое заповеди Бога, какие 
заповеди Бог дал Моисею. Анализировать содержание 
Десяти ветхозаветных заповедей с ре- лигиозной и 
нравственно-этической точки зрения. Рассуждать о 
возможности и необходимости со- блюдения нравственных 
норм жизни (свобода, разум, совесть, доброта, любовь). 
Рассказывать о нравственных заповедях Иисуса Христа — 
Заповедях Блаженства, их соотноше- нии с Десятью 
ветхозаветными заповедями. 
Объяснять понимание в православном христиан- стве, кто 
такой ближний, что означает любовь к ближнему, как 
понимается в православной тра- диции «золотое правило 
нравственности» (посту- пайте с другими так, как хотели 
бы, чтобы с вами поступили), о святости и святых в 
православной традиции. 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Отношение к труду. 
Долг и ответствен- 
ность (2 ч) 

Заповеди Творца Прароди- телям. 
Отношение к труду в 
Православии. Уважение к труду. 
Совесть. Нравствен- ный долг и 
ответственность человека в 
православной традиции 

Читать и пересказывать учебный текст. Объяснять 
значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст 
учебника. 
Использовать знакомые слова в новом мировоз- зренческом 
контексте. 
Рассказывать о грехопадении Прародителей, 
о заповедях, о роли труда в жизни православных христиан. 
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  Устанавливать логическую связь между фактами; участвовать 
в беседе. 
Анализировать прочитанное с точки зрения полу- ченных 
ранее знаний. 
Соотносить изученное с примерами из жизни, литературных 
произведений. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Милосердие 

и сострадание (2 ч) 

Милосердие и сострадание в 
православной христиан- 
ской традиции. Особенности 
христианской морали, от- ношение к 
личным врагам. Христианское 
милосердие. Милосердие к животным. 
Деятельное сострадание лю- дям, 
нуждающимся 

Рассуждать о необходимости соблюдения нрав- ственных 
норм жизни (заботиться о других, лю- бить друг друга, 
сочувствовать, не лениться, 
не лгать). 
Раскрывать основное содержание нравственных категорий в 
православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 
прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание, спасе- ние), Заповедей Блаженства. 
На примере милосердия и сострадания объяснять 
нравственный идеал православной культуры. 
Выражать первоначальный опыт осмысления и 
нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной этики, 
понимания милосердия и сострадания 
в православной культуре. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Православие в 
России (5 ч) 

Крещение Руси. Святые 
равноапостольные княгиня Ольга и 
князь Владимир Креститель. 
Развитие право- 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 
на учебный текст. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. 
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Продолжение 

 

Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 славной культуры, распро- 
странение христианства на Руси. 
Святая Русь. Русские святые. 
Православие в рус- ской культуре, 
в современ- ной России 

Рассказывать, как христианство пришло на Русь, о 
Крещении Руси равноапостольным князем Вла- димиром, 
почему Русь называют Святой, 
о русских святых, житиях святых. 
Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 
Использовать речевые средства, навыки смыслово- го чтения 
учебных текстов, участвовать в беседе. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 
Уметь рассказывать о праздновании Крещения Руси, Дней 
славянской письменности и культуры. Уметь использовать 
электронные формы учебника (ЭФУ) 

Православный храм 
и другие святыни (3 
ч) 

Православный храм — его устройство 
и убранство. 
Алтарь, Царские врата, иконостас, 
притвор. Нормы поведения в 
православном храме. Миряне и 
священ- нослужители. 
Богослужение в храме. Таинства 
Церкви. Монастыри, монашество 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 
на учебный текст. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. 
Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 
Рассказывать о назначении и устройстве право- славного 
храма (собственно храм, притвор, ал- тарь, иконы, 
иконостас), нормах поведения в хра- ме, общения с 
мирянами и священнослужителями, богослужениях в 
храмах, Таинствах, о монашестве и монастырях в 
православной традиции. 
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  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ) 

Символический язык 
православной 
культуры: 
христианское 
искусство (иконы, 
фрески, церковное 
пение, прикладное 
искусство), 
православный ка- 
лендарь. 
Праздники (6 ч) 

Христианская символика. Крест 
Христов. Православ- ная 
художественная куль- тура. 
Православная икона, виды икон. 
Церковное пе- ние. Церковное 
прикладное искусство. 
Православный календарь. 
Праздники и посты в право- 
славном календаре. Двуна- десятые 
праздники. Вос- кресение Христово 
(Пасха). Рождество Христово. 
Празд- ники святым 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 
на учебный текст. 
Распознавать христианскую символику, объяснять своими 
словами еѐ смысл и значение в православ- ной культуре. 
Рассказывать о художественной культуре в право- славной 
традиции, о церковном пении, иконопи- си, особенностях 
икон в сравнении с картинами. Называть православные 
праздники, объяснять их значение (не менее трѐх, включая 
Воскресение Христово и Рождество Христово), о 
православных постах, назначении поста в жизни 
православных христиан. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Использование электронных форм учебника (ЭФУ. 
Православные праздники: «Воскресение Христово 
(Пасха)», «Рождество Христово», «День славян- ской 
письменности и культуры», «День семьи, любви и верности 

Христианская семья 
и еѐ ценности (3 ч) 

Семья в православной тра- диции 
— Малая Церковь. Таинство 
Венчания. Любовь в отношениях 
родителей, членов семьи. Взаимное 
прощение и терпение членов семьи. 
Семейные традиции, 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 
на учебный текст. 
Рассказывать о традициях заключения брака, о том, что 
такое православная семья, Таинство 
Венчания, о взаимоотношениях в православной семье на 
примерах житий святых, литературных произведений. 
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Продолжение 

 

Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 праздники. Образцы право- славной 
семьи, отношений в семье 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 
Раскрывать основное содержание норм отношений в 
православной в семье, обязанностей и ответ- ственности 
членов семьи, отношении детей и родителей. 
Осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий. 
Применять навыки осознанного построения рече- вых 
высказываний в соответствии с коммуника- тивными 
задачами. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
Праздник «День семьи, любви и верности» 
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Любовь и уважение к 
Отечеству. Патри- 
отизм многонацио- 
нального и много- 
конфессионального 
народа России (2 ч) 

Служение человека обществу, 
Родине. Патриотизм многона- 
ционального и многоконфес- 
сионального народа России. Война 
справедливая — обо- ронительная. 
Святые защит- ники Отечества 

Закреплять и систематизировать представления о 
духовных традициях многонационального на- рода 
России, духовном мире человека, религии, религиях 
народов России, их значении в жизни человека, семьи, 
общества. 
Проводить соотношение между религией и Отече- ством, 
объяснять отношение православных хри- стиан к Отечеству, 
защите Родины, патриотизму. 
Отвечать на вопросы, соотносить определения с 
понятиями, делать выводы. 
Использовать основные понятия темы в устной и письменной 
речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 34 ч 

 
 

Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Россия — наша 
Родина (1 ч) 

Россия — многонациональное 
государство. Духовный мир 
человека. Внутренний мир 
человека. Культурные тради- ции и 
их значение для чело- века и 
общества: религиозные культуры и 
морально-этиче- ские нормы. 
Вечные ценно- сти: добро, честь, 
справедли- вость, милосердие. 
Семейные традиции и ценности 

Прогнозировать содержание учебника. Ориентироваться в 
тексте учебника, разбираться в условных обозначениях 
учебника и применять систему условных обозначений при 
выполнении заданий. 
Размышлять о роли духовных традиций в жизни народов 
России, о культурных традициях и их зна- чении в жизни 
человека, семьи, общества. 
Обсуждать основные понятия урока: вечные цен- ности, 
духовный мир, морально-этические нормы, Родина, народ, 
Отечество, светский, символ, куль- турные традиции, этика. 
Использовать ключевые понятия урока в устной и 
письменной речи при анализе и оценке фактов и явлений 
действительности. 
Комментировать иллюстративный ряд учебника, 
электронного приложения, рабочей тетради; соот- носить 
текст с иллюстрациями. 
Показывать границы Российской Федерации на карте. 
Анализировать учебный и художественные тексты, соотносить 
пословицы и поговорки с темой урока 

 
 



581 
 

 

 

Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Культура и рели- Религия и культура. Место Прогнозировать содержание урока. 
гия. Введение в ис- религии в культуре. Миро- Определять понятия: ислам, мусульмане, ислам- 
ламскую духовную вые религии и их влияние на ская религия; пересказывать историю происхожде- 
традицию (3 ч) духовное развитие человече- ния ислама, его основателя — пророка Мухаммада; 

ства. описывать  

 Ислам как мировая религия. главный храм мусульман — Каабу в Мекке; глав- 
 Возникновение ислама. Ара- ную книгу мусульман — Коран, святые места му- 
 вийский полуостров — роди- сульман. 
 на ислама. Суровые природ- Читать текст, воспринимать на слух прочитанное. 
 но-климатические условия Осуществлять словарную и графическую работу 
 жизни арабов. Особенности при освоении новой лексики. 
 жизни арабов-язычников. Работать с физической настенной картой мира, по- 
 Начальные представления о казывать на карте Аравийский полуостров. 
 Боге в исламской традиции. Осуществлять поиск необходимой информации 
 Начальные представления о в тексте учебника и в электронном приложении 
 главных святынях исламской к учебнику. 
 религии (Коран, Кааба, Чѐр- Выполнять задания из учебника и рабочей тетради. 
 ный камень Каабы, Мекка). Составлять вопросы по прочитанному тексту, 
 Пророк Мухаммад — основа- оценивать учебные действия в соответствии с по- 
 тель ислама. ставленной задачей. 
 Информация о происхожде- Анализировать иллюстративный ряд учебника, его 
 нии православия, буддизма и электронной формы и рабочей тетради 
 иудаизма. Основатели тради-  

 ционных для России религий  
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Пророк Мухам- Пророк Мухаммад — основа- Прогнозировать содержание урока. 
мад — образец тель ислама, образец человека Определять понятия: пророк, посланник, основа- 
человека и учитель и учитель нравственности в тель ислама, вознесение, знамение. 
нравственности в исламской традиции. Детство Описывать жизнь пророка Мухаммада, святыню 
исламской тради- и юность пророка Мухамма- ислама — Купол Скалы. 
ции (3 ч) да. Родители и родственники Рассказывать о деятельности пророка Мухаммада 

Мухаммада. Мусульманское по фактам из учебника, электронного приложения  

 предание о чудесном событии и рабочей тетради. 
 в жизни Мухаммада: встрече Выявлять главные события из повествования; со- 
 с ангелами, которые очистили ставлять план текста учебника; корректировать 
 его сердце, встреча с христи- формулировки плана текста. 
 анским монахом, предсказав- Находить в тексте учебника ключевые понятия 
 шим пророчество Мухаммада. темы: посланник, пророк, основатель ислама; ис- 
 Первые посланники Аллаха. пользовать их в устных и письменных высказыва- 
 Передача ангелом Джибри- ниях. 
 лом Мухаммаду откровения Характеризовать личностные качества человека. 
 Аллаха. Начало пророчества Работать в группе и представлять результаты кол- 
 Мухаммада.  Призывы  Му- лективной работы. 
 хаммада к новой вере. Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 
 Чудесное путешествие проро- текст с иллюстративным рядом учебника, элек- 
 ка с ангелом Джибрилом на тронного приложения и рабочей тетради. 
 крылатом животном — Аль- Отвечать на учебные вопросы разных типов; стро- 
 Бураке на гору Синай и в ить связные высказывания, используя ключевые 
 Иерусалим. Встреча Мухам- понятия урока. 
 мада с Аллахом. Наказ Алла- Самостоятельно осуществлять поиск новой инфор- 
 ха, который он передал для мации, составлять сообщение на заданную тему. 
 людей через пророка Мухам- Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
 мада. достижения 
 Информация о пророках в  

 других религиозных культу-  

 рах народов России  
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Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Коран и Сунна (2 
ч) 

Коран — главная священная книга 
мусульман. Структура Корана: 
суры (главы) и аяты (наименьшие 
части — стихи). Общая 
характеристика со- держания 
Корана. Традиции обращения с 
Кораном и его чтения, предметы 
декоратив- но-прикладного 
искусства, связанные с ними: место 
хра- нения Корана, подставки для 
священных книг, пеналы для 
письменных принадлежно- стей, 
чехлы для Корана и др. Сунна — 
вторая после Кора- на священная 
книга мусуль- ман — священное 
предание о пророке, его жизни, 
поступ- ках, нравственных 
качествах и внешнем виде. Хадисы 
— высказывания пророка и его 
сподвижников, записанные в 
Сунне. Хадисы как источник 
знаний о религиозных обря- дах, 
истории ислама, притч и пословиц 
мусульман. Нраво- учительный 
характер хадисов. 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать текст, находить в нѐм незнакомые слова, выяснять их 
значение. 
Давать определения понятий: Коран, сура, аят, Сунна, 
хадисы. 
Описывать основные содержательные составляю- щие 
священных книг исламской культуры; фор- мулировать своѐ 
мнение о их значении в жизни мусульман; устанавливать 
связь между религиоз- ной (исламской) культурой и 
поведением людей; выявлять ценностный смысл в хадисах, 
аятах; объяснять практические ситуации в повседневной 
жизни, соотносить собственные поступки с поучи- тельными 
историями о жизни пророка Мухаммада. Работать в группе и 
представлять результаты кол- лективной работы. 
Рассматривать и комментировать иллюстративный ряд учебника, 
электронного приложения и рабочей тетради. 
Выполнять практические задания, оценивать учеб- ные действия 
в соответствии с поставленной зада- чей 
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 Традиции изучения и обраще- ния к 
Сунне, еѐ хадисам. 
Священные книги других ре- 
лигиозных культур народов 
России 

 

Во что верят пра- Основа исламской религии — Прогнозировать содержание урока. 
воверные мусуль- вера (вера в Аллаха, в анге- Изучать ключевые понятия урока: вера, Аллах, 
мане (вера в Ал- лов, в Божественные Писа- Адам, 99 прекрасных имѐн Аллаха, ангел, джинн, 
лаха, в ангелов и ния, в посланников Бога, в шайтан, Иблис, иман, исхан, Божественные Писа- 
посланников Бога, Судный день, в предопреде- ния других народов России (Тора, Евангелие, Три- 
в Божественные ление). Вера мусульман в то, питака), грех, чудо, посланник, пророк, Судный 
Писания, в Судный что Аллах — творец Вселен- день, рай, ад, судьба, конец света. 
день, в предопреде- ной и человека, что Аллах Выявлять элементы общечеловеческих ценностей 
ление) (3 ч) один и един, что Аллах вез- в хадисах, сурах, аятах. 

десущ, всемогущ и вечен, он Ориентироваться в собственном поведении на мо-  

 творит всѐ самое лучшее. Ка- ральные нормы; приводить примеры проявления 
 чества, которыми наделяют человеком добра и зла по отношению к себе и окру- 
 Бога мусульмане. жающему миру. 
 99 прекрасных имѐн Аллаха. Размышлять о необходимости осознанно относить- 
 Вера в ангелов, послушных ся к собственным поступкам и выбирать нравствен- 
 слуг Бога. Ангелы — бесплот- ные формы поведения, сопоставляя их с нормами 
 ные существа, подчиняющие- исламской культуры. 
 ся Аллаху, выполняющие его Характеризовать добро и зло, рассуждать о духов- 
 поручения. Джинны и шай- но-нравственных проблемах, обсуждать их. 
 таны. Использовать ключевые понятия урока в устной и 
 Божественные Писания, ни- письменной речи. 
 спосланные Богом для Аргументированно излагать своѐ мнение. 
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Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 христиан, Коран — для му- 
сульман, Трипитака — для 
буддистов. Отношение ислама к 
Божественным Писаниям других 
религий, основанное на уважении 
и признании. Посланники Аллаха 
(Адам — первый посланник, 
Мухам- мад — последний 
посланник; Ибрахим, Муса, Иса), 
их роль в жизни мусульман. 
Вера в Судный день и судьбу. 
Основные вопросы, связан- ные с 
верой в Судный день и судьбу: 
что ждѐт людей в Судный день и 
как нужно жить мусульманину, 
чтобы оказаться в раю. 
Представления о рае и аде у 
мусульман. Сходство пред- 
ставлений о земной и загроб- ной 
жизни в разных религиоз- ных 
культурах: православии, буддизме и 
иудаизме. 

Составлять план текста по ключевым словам, соот- носить 
текст с иллюстрацией; осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения зада- ний. 
Читать, анализировать и интерпретировать худо- жественный 
текст. 
Работать в группе и представлять результаты кол- лективной 
работы. 
Оценивать результаты собственной работы 
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 Информация о сходных пред- 
ставлениях, понятиях, су- 
ществующих в других рели- 
гиозных культурах народов 
России 

 

Пять столпов Обязанности мусульман. Прогнозировать содержание урока. 
исламской веры Столпы ислама и исламской Изучать ключевые понятия урока: столпы веры 
Обязанности му- этики:  свидетельство  веры в исламе, шахада, намаз, ураза, закят, хадж; пят- 
сульман (5 ч) (шахада),  молитва  (намаз), ничные молитвы, муэдзин, имам, мечеть, минарет, 

пост (ураза), обязательная правила поведения в мечети, омовение; воздержа-  

 милостыня (закят), паломни- ние, Рамадан, Ураза-байрам; пожертвование, сада- 
 чество в Мекку (хадж). Свиде- ка, подаяние. 
 тельство веры (шахада) и его Обсуждать духовно-нравственные проблемы. 
 роль в жизни мусульманина. Выявлять элементы общечеловеческих ценностей 
 Традиции произнесения ша- в притчах, хадисах, заповедях; осознавать значе- 
 хады. Молитва — главная ние нравственных норм и ценностей для достойной 
 форма поклонения Аллаху. жизни личности, семьи, общества через знаком- 
 Главная цель намаза — напо- ство с религиозными обязанностями мусульман; 
 минание об Аллахе и стрем- обосновывать роль самовоспитания и самообразо- 
 ление приблизиться к нему. вания в жизни человека. 
 Пять обязательных молитв: Устанавливать связь между религиозной (ислам- 
 утренняя,  полуденная,  по- ской) культурой и поведением людей. 
 слеполуденная, вечерняя, Описывать различные явления исламской духов- 
 полуночная. Молитвы, уста- ной традиции и культуры. 
 новленные пророком Мухам- Участвовать в беседе, дискутировать, аргументиро- 
 мадом. Время произнесения ванно обосновывать свою точку зрения. 
 молитвы, призыв муэдзина к Перечислять религиозные обязанности мусульман. 
 молитве. Подготовка к молит- Соотносить содержание текста с иллюстративным 
 ве. Правила совершения мо- рядом учебника, электронного приложения и рабо- 

 литвы. Омовение и его роль в чей тетради. 
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Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 жизни мусульманина. Мечеть и 
минарет, их роль в объедине- нии 
мусульман. Правила пове- дения в 
мечети. 
Пост в месяц Рамадан и его роль в 
воспитании и самовос- питании 
мусульманина. Пост (ураза) — 
воздержание от еды и питья в 
светлое время суток; от дурных 
поступков; от лжи, клеветы, брани, 
сплетен. 
Праздник Ураза-байрам, завер- 
шающий пост. 
Пожертвование во имя Алла- ха — 
обязательная милостыня (закят), 
очищающая имуще- ство 
мусульманина. Закят ещѐ одно 
свидетельство истинной веры 
мусульманина. Отноше- ние в 
исламе к богатству. Рас- пределение 
средств от закята. Осуждение в 
исламе нищен- ствования. 
Паломничество в Мекку (хадж) — 
обязанность и заветная мечта 
мусульманина. Обряд и правила 
проведения хаджа. 

Составлять рассказ об истории мечетей. Рассказывать о 
правилах поведения в мечети. Называть правила, 
соблюдаемые мусульманами во время поста. 
Работать в группе и представлять результаты кол- лективной 
работы. 
Анализировать и интерпретировать прочитанный текст 
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 Значение Мекки для мусуль- ман. 
Кааба. Праздник Кур- бан-байрам, 
завершающий хадж. 
Информация о сходных явле- ниях и 
понятиях, существу- ющих в других 
религиозных культурах народов 
России 

 

Творческие работы 
учащихся. 
Доработка творче- 
ских работ уча- 
щихся при участии 
взрослых и друзей (2 
ч) 

Содержание деятельности 
определяется выбранными 
учащимися темами и выбран- ными 
учителем организаци- онными 
формами и жанрами (проект, 
сочинение и т. д.), форматом 
итогового меропри- ятия 

Обобщать и систематизировать знания; планировать и 
корректировать самостоятельную работу; работать в группе. 
Раскрывать смысловое содержание иллюстраций, связывать 
графическое и текстовое представление информации. 
Находить нужную информацию в печатных и элек- тронных 
источниках, отбирать нужный материал в соответствии с 
поставленной задачей 

История ислама в 
России (1 ч) 

Распространение ислама в России. 
Волжская Булгария. Народы 
России, исповедую- щие ислам. 
Принятие ислама народами России. 
Изменения в жизни людей с 
принятием ислама. 
Информация о распростране- нии 
других религий на терри- тории 
России 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать текст, находить в нѐм незнакомые слова и 
выражения, выяснять их значение. 
Изучать основные понятия урока: народы России, 
исповедующие ислам; горцы, булгары, татары, башкиры, 
Средняя Азия. 
Определять особенности развития и значение исламской 
культуры в истории России, в форми- ровании духовных 
традиций многонационального российского общества. 
Работать с картой России, показывать места про- живания 
народов, исповедующих ислам. 
Рассказывать о том, как народы России принима- ли 
ислам. 
Искать необходимую информацию для выполнения заданий 
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Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Добро и зло. Нравственность и мораль — Прогнозировать содержание урока. 
Нравственные правила, регулирующие по- Читать текст, находить в нѐм незнакомые слова и 
ценности ислама: ведение человека. выражения, выяснять их значение. 
сотворение добра, Нравственные ценности и ве- Изучать основные понятия урока: нравственные 
дружба и взаимо- роучение ислама. ценности, счастье, добрые отношения, любовь к 
помощь, семья в Нравственные ценности исла- Родине, защита Отечества; добро, доброе дело, 
исламе, родители и ма: сотворение добра, дружба благотворительность; бескорыстие, взаимопомощь, 
дети, отношение к и взаимопомощь, семья в ис- дружелюбие, кунак, куначество, побратимство, по- 
старшим, традиции ламе, родители и дети, отно- братимы; семья, прочный семейный союз, семей- 
гостеприимства, шение к старшим, традиции ные обязанности, счастье, согласие; родительская 
ценность и польза гостеприимства, ценность и любовь, родительский дом, трудолюбие, труд и учѐ- 
образования. Мило- польза образования. ба, предостережение от вредных привычек; любовь 
сердие, любовь к Нравственные ценности на- и уважение к родителям; почтение к старшим, к 
ближнему. Долг и родов России как объединяю- любому пожилому человеку; гостеприимство, раду- 
ответственность. щее начало. шие, хлебосольство, щедрость, приветливость, го- 
Отношение к труду. Важнейшее моральное каче- стинцы, застолье, традиции, обычаи; образование, 
Золотое правило ство мусульманина — любовь учение, медресе, мектеб, библиотека, мулла. 
нравственности к родной стране. Примеры Выявлять общечеловеческие ценности, анализиро- 
в исламе (9 ч) служения Отечеству. Подвиги вать жизненные ситуации, выбирать нравственные 

 мусульман во время Великой формы поведения, сопоставляя их с нормами рели- 
 Отечественной войны. Имена гиозной (исламской) культуры; слушать собеседни- 
 героев Великой Отечествен- ка и излагать своѐ мнение, участвовать в беседе. 
 ной войны: Абдулхаким Ис- Соотносить содержание текста с иллюстративным 
 маилов, Муса Джалиль и др. рядом. 
 Ислам — религия добра и Искать необходимую информацию, готовить со- 

 любви. Сотворение добра. общения по выбранной теме. 
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 Умение творить добро и его Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
роль в жизни человека. Био- достижения 
графии людей, посвящающих  

свою жизнь служению стра-  

не, людям, как пример сотво-  

рения добра.  

Дружба и взаимопомощь.  

Традиции крепкой дружбы.  

Хадисы о дружелюбии, вза-  

имопомощи людей. Аяты  

Корана об отношении к лю-  

дям. Обычай куначества, по-  

братимства. Пословицы и  

поговорки о дружбе. Дружба  

и взаимопомощь как общече-  

ловеческие ценности, их роль  

в жизни мусульман, в вы-  

страивании прочного союза с  

народами России, исповедую-  

щими православие, буддизм и  

иудаизм.  

Семья в исламе, еѐ значе-  

ние для мусульманина. Лю-  

бовь — главное объединяющее  

начало в семье мусульмани-  

на: любовь родителей друг к  

другу, к детям; любовь детей  

к родителям.  

Качества человека, необхо-  

димые для создания прочной  

семьи. Обязанности членов  
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Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 семьи по отношению друг к другу. 
Семейные обязанности мужа и жены. 
Родительская любовь. Обязанности 
родите- лей по отношению к детям. 
Отношение детей к родите- лям. 
Отношение мусульман к старшим: 
постаревшим ро- дителям, пожилым 
людям. Правила поведения молодых 
в присутствии старших. По- читание 
старших как обще- человеческая 
нравственная ценность. 
Традиции гостеприимства. Обычаи 
приѐма гостей, про- ведения 
застолья. Запрет на спиртное. 

Одаривание подарками и уго- щениями 
гостя. Поведение гостя, его подарки 

детям хо- зяев дома, обычай приходить 

в гости не с пустыми руками. 
Информация о сходных явле- ниях и 

понятиях, существу- ющих в других 

религиозных культурах народов 

России. 
«Золотое правило нравствен- ности» 
в исламе 
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Наука, искус- Ценность и польза образова- Прогнозировать содержание урока. 
ство — достижения ния. Отношение мусульман к Читать текст, находить в нѐм незнакомые слова, 
исламской культу- образованию: выше всего на выяснять их значение. 
ры. Мечеть (3 ч) Земле — человеческий разум Воспринимать на слух прочитанное. 

и знания. Школы в мусуль- Описывать виды искусства в исламе, их особенно-  

 манской культуре. Мулла и сти: декоративно-прикладное искусство, каллигра- 
 его роль в обучении детей. фия, орнаменты, геометрический узор, шамаилы; 
 Обучение в школах для маль- архитектура: мечети, минареты, мавзолеи, дворцы, 
 чиков — мектеб. медресе; декор, изразцовые плитки и т. д. 
 Обучение девочек дома. Выс- Обосновывать значение произведений искусства в 
 шие исламские школы — ме- жизни общества, ценность образования как личную 
 дресе. потребность в самосовершенствовании и самораз- 
 Бухара  —  древний  центр витии. 
 знаний в мусульманской Выявлять роль искусства и науки в развитии ис- 
 культуре. Медресе в России. ламской культуры. 
 Развитие научных знаний в Описывать отдельные произведения исламского ис- 
 исламской культуре. Вклад кусства. 
 мусульманских учѐных в Рассказывать об одном из видных мусульманских 
 историю человечества: труды ученых, об архитектуре исламского мира. 
 по математике, физике, меди- Работать с иллюстративным материалом учебника. 
 цине, астрономии, географии Систематизировать представленный в учебнике ил- 
 и другим наукам. «Дома му- люстративный материал по видам исламского ис- 
 дрости» в истории ислама. кусства. 
 Абу Али Ибн Сина, или Ави- Уметь представлять доклады, сообщения, презента- 
 ценна, — один из величай- ции о достижениях мусульман в развитии научных 
 ших учѐных-медиков. знаний из разных областей, используя различный 
  иллюстративный ряд (плакаты, макеты, отдельные 

  слайды, таблицы, графики, схемы и др.) 
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Продолжение 

 

 

Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 Искусство ислама, его свое- 
образие, обусловленное осно- вами 
вероучения мусульман. Изречения 
Корана, благие пожелания добра и 
мира в произведениях искусства: 
ар- хитектура (внутреннее убран- 
ство и внешнее украшение ме- четей, 
минаретов, мавзолеев), арабские 
орнаменты, декора- тивно-
прикладное искусство. Арабская 
вязь — «музыка для глаз». 
Искусство калли- графии в 
исламской культуре. Шамаилы — 
картинки с из- речениями из 
Корана, с изо- бражениями 
мечетей. Не- обычные сочные 
сочетания цветов как воплощение 
идеи восхваления Аллаха и мечты 
об исламском рае. 
Архитектура исламского мира: 
мечети, минареты, мавзолеи, 
дворцы, медресе. Внутрен- нее 
украшение архитектур- ных 
памятников исламской 
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 культуры: мозаика, керами- ческая 
плитка, изразцы, ор- наменты, 
искусно сделанные люстры, 
ажурные оконные решѐтки, ковры и 
пр. 
Исламские мотивы в декора- тивно-
прикладном искусстве. Предметы 
домашнего быта — ковры, одежда, 
оружие, по- суда, украшения и 
другие произведения искусства, 
созданные в мусульманской 
культуре с древних времѐн. 
Информация о сходных явле- ниях и 
понятиях, существу- ющих в других 
религиозных культурах народов 
России 
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Праздники ислама (1 
ч) 

Религиозные и народные праздники 
мусульман. Под- вижность дат 
исламских праздников, 
обусловленная несовпадением 
солнечного и лунного календарей. 
Главный праздник мусуль- ман — 
Курбан-байрам (празд- ник 
жертвоприношения), завершающий 
хадж (палом- ничество в Мекку). 
История праздника,  его  
ритуалы, 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать текст, находить в нѐм незнакомые и непо- нятные 
слова и выражения, выяснять их значение. Воспринимать на 
слух прочитанное. 
Описывать праздники мусульман, особенности праздников в 
исламской религиозной культуре, ритуалы и традиции. 
Выявлять роль и значение праздников для мусуль- ман — 
Курбан-байрам, Ураза-байрам, Сабантуй, Навруз, Маулид, 
Лейлят аль-кадр и др. 
Рассказывать о праздниках на основе проектных презентаций. 
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Продолжение 

 

 

Тема 

 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

 последовательность событий и др. 
Второй большой праздник 
мусульман — Ураза-байрам, 
завершающий пост в месяц 
Рамадан; его ритуальные со- 
бытия. 
Памятные даты мусульман: 
Лейлят аль-кадр (ночь ни- 
спослания Корана), Маулид (день 
рождения пророка Му- хаммада) и 
др. 
Народный весенний праздник плуга 
у тюркских народов По- волжья — 
Сабантуй и его осо- бенности. 
Праздник народов Кавказа и 
Средней Азии — Навруз (встреча 
весеннего равноден- ствия 21 
марта). 
Информация о сходных празд- 
никах, событиях, явлениях и 
понятиях, существующих в других 
религиозных культу- рах народов 
России 

Обосновывать нравственный смысл ритуальных действий, 
поведения верующих во время праздни- ков 

Любовь и уваже- Этапы становления духовных Прогнозировать содержание урока. 
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ние к Отечеству традиций России. Любовь — Читать текст, находить в нѐм незнакомые и непо- 
(1 ч) основа человеческой жизни. нятные слова и выражения, выяснять их значение. 

Служение человека обществу, Определять понятия: служение, патриотизм.  

 Родине. Патриотизм многона- Закреплять и систематизировать представления об 
 ционального и многоконфес- основном содержании учебника, важнейших по- 
 сионального народа России. нятиях предмета; знания о духовных традициях 
 Духовное наследие и куль- многонационального народа России, о духовном 
 турные традиции России. мире человека, о роли культурных традиций в жиз- 
 Любовь и уважение к Отече- ни человека, семьи, общества; о ценности любви в 
 ству — объединяющее начало отношениях между людьми и по отношению к Ро- 
 народов, проживающих в Рос- дине; о ключевом понятии урока: служение Роди- 
 сийской Федерации. не — патриотизм. 
 Внеурочная деятельность: по- Отвечать на учебные вопросы, соотносить опреде- 
 сещение мемориальной или ления с понятиями; делать выводы; правильно ис- 
 музейной экспозиции, посвя- пользовать основные понятия предмета в устной и 

 щѐнной защитникам Отече- ства письменной речи 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 34 ч. 
 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Россия — наша 
Родина (1 ч) 

Россия — многонациональ- ное 
государство. Культурные традиции 
и вечные ценности. Духовный мир 
человека. Зна- чение духовности, 
нравствен- ности, морали для 
жизни и деятельности человека, 
се- мьи, общества. Культурное 
многообразие России 

Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в условных 
обозначениях учебника и применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Рассказывать о роли 
духовных традиций в жизни народов России, о культурных 
традициях и их зна- чении в жизни человека, семьи, общества. 
Обсуждать основные понятия урока: вечные цен- ности, 
духовный мир, морально-этические нормы, Родина, народ, 
Отечество, светский, символ, куль- турные традиции, этика. 
Использовать ключевые понятия урока в устной и 
письменной речи при анализе и оценке фактов и явлений 
действительности. 
Комментировать иллюстративный ряд учебника, 
электронного приложения, рабочей тетради; соот- носить 
текст с иллюстрациями. 
Показывать границы Российской Федерации на карте. 
Анализировать учебный и художественные тексты, соотносить 
пословицы и поговорки с темой урока. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения 
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Культура и рели- гия. 
Введение в 
буддийскую духов- 
ную традицию (2 ч) 

Культура и религия. Место религии 
в культуре. Миро- вые религии и их 
влияние на духовное развитие 
человече- ства. Буддизм как мировая 
религия. 
Возникновение буддизма. Будда 
Шакьямуни — осно- ватель 
буддизма. Основатели традиционных 
для России ре- лигий 

Размышлять и рассуждать о необходимости соблю- дения 
нравственных норм жизни. 
Соотносить содержание художественного текста с учебным 
текстом. 
Готовить сообщение по материалу, представленно- му в таблице. 
Использовать ключевые понятия урока в устной и 
письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Отвечать на вопросы. 
Рассказывать о возникновении буддизма 

Основатель буддиз- 
ма — Сиддхартха 
Гаутама. 
Будда и его учение (4 
ч) 

Страницы жизни будущего Будды: 
детство стремление найти причины 
человеческих страданий и горя; 
«рожде- ние» человека 
Просветлѐнно- го. 
Буддийское предание о Будде 
Шакьямуни. Происхождение и 
рождение Будды. Детство и юность 
принца Сиддхартхи. Четыре встречи, 
изменившие жизнь Сиддхартхи 
Гаутамы. Уход Сиддхартхи из 
дворца. Жизнь Сиддхартхи в аскезе. 
Дерево Бодхи и просветление Будды 
Шакьямуни. 

Рассказ учителя: будущий Будда — сын царя, жив- шего в 
Индии. Каким мальчиком был Сиддхартха. Учебный диалог: 
«Какое будущее могло ожидать царского сына? Почему он 
ушѐл из дома и стал странствовать?» Рассматривание 
репродукции кар- тины Н. Рериха «Будда». Обсуждение 
вопросов: 
«Какая обстановка окружает Будду? Располагает ли она к 
размышлению?» 
Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и 
про себя. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и 
рассуждать о возможности и необ- ходимости соблюдения 
нравственных норм, об осо- знанном отношении к жизни. 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Четыре благородные истины 
буддизма и Восьмеричный путь 
избавления от страданий 

Приводить примеры нравственного поведения из личной 
жизни и произведений искусства. 
Применять навыки аудирования и осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с коммуникативными 
задачами. 
Прогнозировать содержание учебного текста. Пересказывать и 
анализировать прочитанное. Сочинять рассказ по иллюстрации. 
Соотносить этический смысл притчи с содержани- ем урока. 
Использовать ключевые понятия урока в собствен- ной устной и 
письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Отвечать на вопросы. 
Рассказывать о возникновении буддизма 

Буддийский свя- 
щенный канон 
Трипитака (2 ч) 

Буддийский священный ка- нон. 
История возникновения Трипитаки. 
Составные части Трипитаки. 
Особенности печати, хране- ния и 
чтения буддийских книг в тибетской 
традиции. Буддийские монахи — 
знато- ки священного канона. Исто- 
рия появления «Ганджура». 

Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и 
про себя. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. 
Изучать составные части Трипитаки, правила еѐ хранения и 
чтения, нравственные ценности буд- дийского священного 
канона. 
Размышлять и рассуждать о нравственной ценно- сти 
буддийского священного канона. 
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 «Ганджур» на территории 
России. 
Отношение буддистов к кни- гам 

Знать и называть священные тексты других рели- гиозных 
культур; читать учебные тексты и фраг- менты духовной 
литературы; готовить сообщения и подбирать к ним 
необходимый иллюстративный материал; применять навыки 
аудирования и осо- знанного построения речевых 
высказываний в со- ответствии с коммуникативными 
задачами. 
Конспектировать сообщения, заполнять таблицу; 
сопоставлять учебный текст и текст произведения 
художественной литературы; использовать ключе- вые 
понятия урока в собственной устной и письмен- ной речи; 
работать в группах (парах) и представ- лять результаты 
коллективной работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы 
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Буддийская картина 
мира (2 ч) 

Устройство мира в буддизме. Закон 
кармы. Роль осознания и раскаяния в 
очищении кармы. 
Колесо сансары и его изо- бражение 
в буддийской тра- диции. 
Символические изо- бражения 
добродетельной и грешной жизни 
«Бесконеч- ный узел» — 
буддийский символ круговорота 
бытия. 
«Омрачения» ума и их сим- 
волическое изображение в буддизме 

Прогнозировать содержание урока. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов, пересказа. Отвечать устно и пись- менно на вопросы. 
Рассказывать о законе причины и следствия в буд- дизме, 
рассуждать о необходимости осознанного отношения к 
собственным поступкам; соотносить учебный текст с 
иллюстративным материалом; анализировать 
иллюстративный материал и соот- носить его с содержанием 
урока. Соотносить прочи- танное с личным жизненным и 
читательским опы- том; использовать знания, полученные на 
других уроках, в контексте нового содержания; использо- вать 
ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 
речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Добро и зло. 
Принцип ненасилия 
(2 ч) 

Общечеловеческие представ- ления о 
добре и зле. Добро и зло в 
понимании буддистов. Учение 
Будды о добре и зле. Благие и 
неблагие деяния, их значение в 
жизни человека и общества. 
Понятие даяния (приношения дара) 
в буддиз- ме. 
Принцип ахимсы — нена- силия 
— основан на любви и доброте. 
Право на жизнь каждого живого 
существа. За- кон кармы и 
ответственность человека за свои 
деяния. На- силие — причина 
страданий. Любовь, забота, 
помощь — основа счастья 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов, пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Выявлять элементы 
общечеловеческих ценностей в религиозной и светской 
культурах. 
Размышлять и рассуждать о значении принципа ненасилия 
применительно к собственным отноше- ниям с людьми и ко 
всему живому, об уважитель- ном отношении к жизни. 
Соотносить собственное поведение с моральными нормами. 
Приводить примеры проявления челове- ком добра и зла по 
отношению к себе и окружаю- щему миру. 
Размышлять и рассуждать об ответственности за собственные 
поступки. 
Соотносить прочитанное с личным жизненным и 
читательским опытом. 
Анализировать иллюстративный материал и соот- носить его 
с текстом учебника; использовать зна- ния, полученные на 
других уроках, в контексте нового содержания; развивать 
навыки смыслового чтения 
учебных текстов; представлять содержание учебно- го текста в 
форме таблицы; изучать ключевые по- нятия урока. 
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  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Человек в буддий- 
ской картине мира (1 
ч) 

Планета Земля — общий дом. 
Ценность жизни как обще- 
человеческая ценность. Осо- знание 
ценности жизни как основа 
буддийского отноше- ния к миру. 
Ценность рожде- ния человеком в 
буддийской традиции. 
Доброта матерей и понятие об 
истинной любви в буддиз- ме 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Выявлять элементы 
общечеловеческих ценностей в религиозной и светской 
культурах. 
Размышлять и рассуждать о сопричастности ко все- му живому, о 
ценности жизни. 
Использовать знания, полученные на других уро- ках, в 
контексте нового содержания. 
Соотносить прочитанное с личным жизненным и 
читательским опытом 

Сострадание 

и милосердие (1 ч) 

Обязанности человека по от- 
ношению к себе, близким, обществу, 
государству. 
Понятие об активном состра- дании. 
Бодхисаттва — при- мер активного 
сострадания. Сострадание и 
милосердие в повседневной жизни 
будди- стов. 
Четыре безмерных пожела- ния 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Выявлять элементы 
общечеловеческих ценностей в религиозной и светской 
культурах; размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы. 
Использовать знания, полученные на других уро- ках, в 
контексте нового содержания; читать и ана- лизировать 
учебный текст; соотносить понятия с определениями. 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

  Приводить примеры активного сострадания; соот- носить 
морально-нравственные проблемы с лич- ным жизненным и 
читательским опытом. 
Формулировать синонимическое определение по- нятий; 
соотносить иллюстративный материал с учебным текстом; 
использовать ключевые понятия урока в собственной устной и 
письменной речи. 
Работать в группах (парах) и представлять резуль- таты 
коллективной работы; оценивать результаты самостоятельной 
работы. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Отношение 

к природе (1 ч) 

Принцип взаимосвязи между 
окружающей средой и людь- ми в 
буддийском учении. По- ложение о 
равенстве всего живого. Бережное 
отношение к природе, запрет на 
убий- ство, защита живых существ. 
Забота о природе в повседнев- ной 
жизни буддистов. Свобо- да и 
нравственность 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Устанавливать 
смысловую связь понятий «свобо- да» и «нравственность». 
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной 
и светской культурах; размышлять и рассуждать о равенстве 
всего живого, о бережном отношении к природе; приводить 
примеры береж- ного отношения к природе; использовать 
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  знания, полученные на других уроках, в контексте нового 
содержания; соотносить духовно-нравствен- ные проблемы с 
реалиями жизни, личным жизнен- ным и читательским 
опытом. 
Осуществлять поиск необходимой информации в тексте 
учебника и других источниках для выпол- нения учебных 
заданий; читать и анализировать учебный текст; создавать 
иллюстративный матери- ал к уроку; соотносить 
иллюстративный материал с учебным текстом. 
Использовать ключевые понятия урока в собствен- ной устной 
и письменной речи; работать в группах (парах) и представлять 
результаты коллективной работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы 

Буддийские учите- 
ли Будды и бодхи- 
саттвы (1 ч) 

Понятие духовного учителя в 
буддизме. 
Два основных направления в 
буддизме — махаяна и тхера- вада. 
Гелуг — распространѐн- ная школа 
махаяны в России. Основатель 
школы гелуг — Чже Цонкапа. 
Свобода выбора духовного учителя в 
буддийской тради- ции. 
Взаимоотношения ученика и 
духовного учителя в буддизме 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и 
рассуждать о роли духовного учите- ля в религиозной и 
повседневной жизни буддистов. Пересказывать прочитанное; 
применять навыки аудирования и осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с коммуникативны- ми 
задачами. 
Составлять вопросы к прочитанному тексту. Соотносить 
иллюстративный материал с учебным текстом. 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

  Использовать ключевые понятия урока в собствен- ной устной 
и письменной речи. 
Работать в группах (парах) и представлять резуль- таты 
коллективной работы, оценивать результаты самостоятельной 
работы 

Семья в буддий- ской 
культуре и еѐ 
ценности (1 ч) 

Значение семьи в жизни че- ловека и 
общества. Семейные ценности в 
буддийской куль- туре. Обязанности 
детей и обязанности родителей в буд- 
дийской семье. Обязанности и 
взаимоотношения мужа и жены в 
буддийской традиции. Традиции 
гостеприимства в буддийской семье. 
Правила этикета в буддийской куль- 
туре 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять о 
значении семьи в жизни человека и общества. 
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной 
и светской культурах; размышлять о значении семьи в 
собственной жизни, о своей роли и роли родителей в семье; 
соотносить морально- нравственные проблемы с личным 
жизненным и читательским опытом. 
Использовать знания, полученные на других уро- ках, в 
контексте нового содержания; применять навыки 
аудирования и осознанного построения речевых высказываний 
в соответствии с коммуни- кативными задачами; создавать 
иллюстративный материал к уроку; представлять учебную 
инфор- мацию в форме таблицы; 
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  развивать навыки смыслового чтения учебных тек- стов, 
построения рассуждений; формулировать си- нонимическое 
определение понятий; использовать ключевые понятия 
урока в собственной устной и письменной речи. 
Работать в группах (парах) и представлять резуль- таты 
коллективной работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы 

Творческие работы Подготовка творческих работ Повторять и закреплять знания, освоенные на уро- 
учащихся (1 ч) учащихся. Темы творческих ках «Основы буддийской культуры». 

работ: «Основные принципы Использовать знания, полученные на других уро-  

 буддийского учения», «Че- ках, для выполнения учебных заданий; осущест- 
 тыре благородные истины», влять поиск необходимой информации в тексте 
 «Будда и его мудрые изрече- учебника и других источниках для выполнения 
 ния». «Буддийский священ- учебных заданий. 
 ный канон Трипитака», «Что Соотносить духовно-нравственные проблемы с реа- 
 находится в центре Круга лиями жизни и личным опытом. 
 сансары», «В чѐм смысл буд- Создавать личностно значимый творческий про- 
 дийской пословицы «Ищи дукт; представлять результаты самостоятельной 
 учителя в другом человеке», работы; оценивать индивидуальный образователь- 
 «Художественные изобра- ный результат; вносить в него соответствующие 
 жения Будды Шакьямуни», коррективы; организовывать и осуществлять со- 
 «Почему человек должен де- трудничество со взрослыми и сверстниками 
 лать добро и избегать зла»,  

 «Как связаны наши мысли,  

 слова, действия и как они  

 влияют на нашу жизнь»  

 
 



609 
 

Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Обобщающий урок (1 
ч) 

Предварительные итоги из- учения 
курса «Основы рели- гиозных 
культур и светской этики». 
Культура и религия. Будда 
Шакьямуни и его учение. 
Священные книги и их пред- 
назначение в культуре. Вза- 
имосвязь деяний человека и 
кармы. Ценность челове- ческой 
жизни. Буддийский принцип 
ненасилия. Суть буд- дийского 
учения. Значение милосердия и 
сострадания в жизни буддистов. 
Отношение буддистов к природе. 
Обязан- ности детей и родителей в 
буддийской семье. Понятие 
медитации. Рассказ о буддиз- ме по 
иллюстрациям 

Обобщать и систематизировать знания, освоенные на уроках 
«Основы буддийской культуры»; за- креплять представления 
о содержании учебного проекта и способах его реализации. 
Использовать знания, полученные на других уроках, для 
выпол- нения учебных заданий; планировать, осущест- влять 
и корректировать самостоятельную работу; осуществлять 
поиск необходимой информации в тексте учебника и других 
источниках для выпол- нения учебных заданий; соотносить 
духовно-нрав- ственные проблемы с реалиями жизни и 
личным жизненным и читательским опытом; работать в 
группе; представлять результаты коллективной или 
индивидуальной работы; оценивать свою дея- тельность; 
организовывать и осуществлять сотруд- ничество с учителем и 
сверстниками 

Буддизм в России 
(1 ч) 

История развития буддизма в 
России. Традиционно буд- дийские 
регионы в России. Санкт-
Петербургский дацан Гунзэчойнэй 
— первый буд- дийский храм в 
Европе. Со- 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. 
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 временное состояние буддиз- ма в 
России. 
Буддийские общины на тер- ритории 
современной России. Традиции 
буддизма в уста- новлении согласия 
между людьми и взаимопонимания 

Размышлять и рассуждать о единстве многона- ционального 
народа России, о значении межкон- фессионального диалога 
в современной России; применять навыки аудирования и 
осознанного по- строения речевых высказываний в 
соответствии с коммуникативными задачами. 
Конспектировать сообщение учителя; выявлять знакомую и 
незнакомую информацию в учебном тексте; пересказывать 
содержание урока по иллю- стративному материалу; соотносить 
высказывание Будды с содержанием урока; использовать 
ключе- вые понятия урока в собственной устной и пись- 
менной речи. 
Работать в парах и представлять результаты пар- ной работы, 
оценивать результаты самостоятель- ной работы 

Путь духовного 
совершенствования (1 
ч) 

Восемь принципов правиль- ной 
жизни — основа Восьме- ричного 
благородного пути. Понятие 
Срединного пути в буддизме. 
Поучение Будды сыну. 
Символическое изображение этапов 
очищения ума. Санг- ха — община 
последователей Будды и его учения 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и 
рассуждать о необходимости самосо- вершенствования, о 
нравственной направленности буддийского учения и его 
основных принципах. 
Соотносить собственные представления о путях ду- ховного 
совершенствования с основными принци- пами 
Восьмеричного благородного пути. 
Соотносить морально-нравственные проблемы с личным 
жизненным и читательским опытом. 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

  Составлять план учебного текста; составлять рас- сказ по 
иллюстрации; использовать ключевые по- нятия урока в 
собственной устной и письменной речи. 
Работать в группах (парах) и представлять резуль- таты 
групповой (парной) работы, оценивать резуль- таты 
самостоятельной работы 

Буддийское учение Пути совершенствования ума Прогнозировать содержание урока. 
о добродетелях человека через щедрость, Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 
(2 ч) нравственность, терпение, прочитанное. 

усердие, медитацию и му- Осмыслять содержание прочитанного текста с по-  

 дрость. мощью вопросов и пересказа. 
 Мандала — буддийский сим- Отвечать устно и письменно на вопросы. 
 вол  круговорота  рождений Выявлять элементы общечеловеческих ценностей 
 и смертей. Буддийский путь в религиозной и светской культурах; размышлять 
 следования добродетелям. и рассуждать об осознанном отношении к себе и 
 Активная жизненная пози- окружающему миру, основанном на щедрости, 
 ция в понимании буддистов и нравственности и терпении. Соотносить морально- 
 еѐ проявления в повседневной нравственные проблемы с личным жизненным и 
 жизни читательским опытом; использовать знания, полу- 
  ченные на других уроках, для выполнения учебных 
  заданий; выявлять знакомую и незнакомую инфор- 
  мацию в учебном тексте; анализировать и интер- 
  претировать притчу в контексте содержания урока. 
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  Использовать ключевые понятия урока в собствен- 
  ной устной и письменной речи; работать в группах 

  (парах) и представлять результаты групповой (пар- ной) работы, 
оценивать результаты самостоятель- ной работы 

Буддийские симво- 
лы (1 ч) 

Колесо учения» и «три драго- 
ценности» буддизма. 
Восемь благоприятных сим- 
волов. Лотос как один из ос- 
новных символов буддизма. Ступа 
— символ Будды Ша- кьямуни и 
его учения. 
Животные-символы в буддиз- ме. 
Символические предметы и 
ритуальная одежда в буд- дийской 
духовной традиции 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и 
рассуждать о роли символов в ре- лигиозной и светской 
культурах; устанавливать аналогии; характеризовать 
буддийские символы; применять навыки аудирования. 
Использовать полученные знания в контексте ново- го 
содержания; соотносить иллюстративный мате- риал с темой 
урока, с содержанием текста. 
Интерпретировать символические изображения; составлять 
рассказ с введением в него новых фак- тов; представлять 
информацию в символической форме. 
Соотносить полученные на уроке знания с личным жизненным 
и читательским опытом; использовать ключевые понятия 
урока в собственной устной и письменной речи. 
Работать в группах (парах) и представлять резуль- таты 
групповой (парной) работы, оценивать резуль- таты 
самостоятельной работы 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Буддийские ритуа- лы 
и обряды (1 ч) 

Буддизм — одна из тради- ционных 
религий населения России. 
Связь буддийских ритуалов и 
обрядов с обычаями разных народов. 
Значение буддий- ских ритуалов и 
обрядов в повседневной жизни 
челове- ка. Традиционные обряды и 
ритуалы буддистов 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и 
рассуждать о роли обрядов и риту- алов в повседневной 
жизни; выявлять элементы общечеловеческих ценностей в 
обычаях разных народов. 
Соотносить учебную информацию с личным жиз- ненным и 
читательским опытом; применять навы- ки аудирования и 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
коммуникативны- ми задачами; читать и анализировать учебные 
тек- сты; использовать ключевые понятия урока в соб- 
ственной устной и письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Буддийские святы- ни 
(1 ч) 

Буддийский храм, изображе- ния и 
статуи Будды, ступа и места, 
связанные с жизнью Будды, как 
буддийские свя- тыни. Буддийские 
святыни в мире и в России. 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. 
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 Паломничество к священным местам. 
Значение паломниче- ства в жизни 
буддистов. Бу- рятский лама Даша-
Джоржо Итигэлов — символ безгра- 
ничных духовных возможно- стей 
человека 

Называть и характеризовать объекты, предметы, явления, 
которые почитаются как святыни в духов- ной буддийской 
культуре; размышлять и рассуж- дать о значении 
паломничества в жизни буддистов, о роли бурятского ламы 
Итигэлова в буддийской культуре. 
Соотносить новые знания с личным жизненным опытом; 
использовать знания, полученные на дру- гих уроках, для 
выполнения заданий; применять навыки осознанного 
построения речевых высказы- ваний в соответствии с 
коммуникативными зада- чами. 
Осуществлять поиск необходимой информации в учебном 
тексте; использовать ключевые понятия урока в собственной 
устной и письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Буддийские свя- 
щенные сооруже- ния 
(1 ч) 

История возникновения ступ. 
Назначение и архитектурные 
особенности ступы. Символи- ческое 
значение ступы. 
Буддийский монастырь — ду- ховный 
центр для буддистов- мирян и 
монахов. Назначение, архитектурные 
особенности и внутреннее убранство 
буддий- ского монастыря. 
Буддийское учение в повсед- невной 
жизни буддийских мо- нахов. 
Священные сооружения 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Находить аналогии 
в разных религиозных культу- рах; размышлять и рассуждать 
о роли священных сооружений в религиозной культуре, об 
эстетиче- ской ценности священных сооружений, о подвиж- 
ничестве буддийских монахов. 
Называть и характеризовать буддийские священ- ные 
сооружения. 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 православия, ислама, иуда- изма Соотносить учебную информацию с личным опы- том; 
применять навыки аудирования; анализиро- вать содержание 
понятий в контексте содержания урока; применять навыки 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
коммуни- кативными задачами; использовать ключевые по- 
нятия урока в собственной устной и письменной речи; 
работать в группах (парах) и представлять результаты 
групповой (парной) работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы 

Буддийский храм (1 
ч) 

Особенности буддийского храма. 
Назначение, архитек- турные 
особенности, внутрен- нее устройство 
буддийского храма. 
Алтарь — главное место буд- 
дийского храма. Правила по- ведения 
в общественном ме- сте 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Описывать 
архитектурные особенности и характе- ризовать назначение 
буддийского храма; характе- ризовать значение храма в 
системе ценностей буд- дизма. 
Размышлять и рассуждать об эстетической ценно- сти 
храмовых сооружений; ориентироваться в сво- ѐм поведении на 
правила поведения в обществен- ных местах; различать 
священные сооружения разных религиозных традиций. 
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  Соотносить учебную информацию с личным опы- том; 
применять навыки аудирования и осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с коммуникативными 
задачами. 
Анализировать содержание понятий в контексте содержания 
урока; составлять план текста, пере- сказывать текст по 
плану, включать в текст ком- ментарий соответствующих 
иллюстраций к тексту урока; использовать ключевые понятия 
урока в собственной устной и письменной речи. 
Работать в группах (парах) и представлять резуль- таты 
групповой работы, оценивать результаты са- мостоятельной 
работы 

 
 



617 
 

Буддийский кален- 
дарь (1 ч) 

Летоисчисление по лунно- му 
календарю. Буддийский календарь и 
его отличие от григорианского. 
Особенности буддийского 
календаря. 
Животные — символы две- 
надцатилетнего цикла. 
Место лунного календаря в жизни 
современных будди- стов 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- мощью 
вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и письменно на вопросы. Характеризовать 
особенности буддийского кален- даря; особенности лунно-
солнечной календарной системы; сравнивать буддийский и 
григорианский календари; рассказывать о символике и 
назначе- нии буддийского календаря. 
Применять навыки аудирования и осознанного по- строения 
речевых высказываний в соответствии с коммуникативными 
задачами; выявлять извест- ную и неизвестную информацию в 
учебном тексте; использовать известную информацию в 
контексте 



618 
 

Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

  нового учебного содержания; использовать ключе- вые 
понятия урока в собственной устной и пись- менной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Буддийские празд- Светские и религиозные Прогнозировать содержание урока. 
ники (1 ч) праздники. Смысл и значе- Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

ние светских и религиозных прочитанное.  

 праздников. Осмыслять содержание прочитанного текста с по- 
 Значение праздников в буд- мощью вопросов и пересказа. 
 дийской культуре. Основные Отвечать устно и письменно на вопросы. 
 буддийские праздники. Размышлять и рассуждать об объединяющей роли 
 История, смысл и значение духовных традиций на основе общих ценностей; 
 праздника Весак, обычаи и выявлять аналогии в религиозных и светской 
 традиции. культурах; использовать известные знания о буд- 
 Традиции празднования Но- дийских обычаях и традициях в контексте нового 
 вого года у буддистов в Рос- содержания. 
 сии. Формулировать определение понятия; осущест- 
 Главные праздники христиан, влять поиск новой информации в тексте; отбирать 
 мусульман, иудеев иллюстративный материал, необходимый для вы- 
  полнения задачи, с последующим комментарием; 
  применять навыки осознанного построения рече- 
  вых высказываний в соответствии с коммуника- 
  тивными задачами; использовать ключевые поня- 

  тия урока в собственной устной и письменной речи. 
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  Работать в группах (парах) и представлять ре- зультаты 
групповой (парной) работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы; организовы- вать и осуществлять 
сотрудничество со взрослыми и сверстниками 

Искусство в буд- 
дийской культуре 
(1 ч) 

Художественная ценность предметов 
и явлений буд- дийской духовной 
культуры. Скульптура и живопись. Ка- 
ноны скульптурных изобра- жений 
Будды Шакьямуни. 
Требования к буддийским ху- 
дожникам. 
Чже Цонкапа о предназначе- нии 
искусства. 
Декоративно-прикладное ис- кусство 
в буддийской куль- туре 

Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и про себя, 
воспринимать на слух прочитанное. Ос- мыслять содержание 
прочитанного текста с помо- щью вопросов и пересказа. 
Отвечать устно и пись- менно на вопросы. 
Размышлять и рассуждать о духовно-нравствен- ной и 
эстетической ценности предметов и явлений буддийской 
духовной культуры; соотносить новые знания с личным 
жизненным и учебным опытом. Использовать знания, 
полученные на других уро- ках, в контексте нового 
содержания; применять навыки аудирования и осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с коммуни- 
кативными задачами; подбирать в учебнике иллю- стративный 
материал к собственному сообщению; использовать ключевые 
понятия урока в устной и письменной речи; работать в 
группах (парах) и представлять результаты групповой (парной) 
рабо- ты, оценивать результаты самостоятельной работы 

Любовь и уваже- ние 
к Отечеству (1 ч) 

Этапы становления духовных 
традиций России. Любовь — основа 
человеческой жизни. 

Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и про себя, 
воспринимать на слух прочитанное. Осмыслять содержание 
прочитанного текста с 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Служение человека обществу, Родине. 
Патриотизм многона- ционального и 
многоконфес- сионального народа 
России. Темы творческих работ: 
«Ди- алог культур во имя граж- 
данского мира и согласия» 
(народное творчество, стихи, песни, 
кухня народов России и т. д.) 

помощью вопросов и пересказа. Отвечать устно и письменно 
на вопросы. 
Закреплять и систематизировать представление об основном 
содержании учебника, важнейших по- нятиях курса; о 
духовных традициях многонацио- нального народа России, о 
духовном мире человека, о культурных традициях и их 
значении в жиз- ни человека, семьи, общества; о ценности 
любви в отношениях между людьми и по отношению к 
Родине; о ключевых понятиях урока: служение, патриотизм. 
Размышлять и рассуждать о собственной при- частности к 
многонациональному народу России, еѐ истории, об 
ответственности каждого за общее благополучие Родины; 
использовать знания, полу- ченные на других уроках, для 
выполнения учебных заданий; отвечать на учебные вопросы, 
соотносить определения с понятиями; использовать основные 
понятия курса в устной и письменной речи; органи- зовывать и 
осуществлять сотрудничество со взрос- лыми и сверстниками 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 34 Ч. 
 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Россия — наша 
Родина (1 ч) 

Россия — многонациональ- ное 
государство. Духовный мир 
человека. Культурные традиции и 
вечные ценности. Семейные 
ценности. 
Внеурочная деятельность: экскурсия
 в исторический 
или краеведческий музей 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать материал 
урока вслух и про себя. 
Применять систему условных обозначений при вы- полнении 
заданий. 
Размышлять о роли духовных традиций народов России, о 
духовном мире человека, о культурных традициях и их 
значении в жизни человека, семьи, общества. 
Использовать ключевые понятия урока в собствен- ной устной 
и письменной речи, применять их при анализе и оценке 
явлений и фактов действитель- ности. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 
иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
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Введение в иудей- 
скую духовную 
традицию. Культу- ра 
и религия (2 ч) 

Представление о Боге в иу- дейской 
традиции. Иуда- изм — 
национальная религия еврейского 
народа. Религия. Религии 
политеистические и 
монотеистические. Культура 

Прогнозировать содержание курса. Ориентироваться в 
учебнике, применять систему условных обозначений. 
Выделять тему и идею текста, формулировать во- просы к 
тексту и отвечать на них. 
Использовать новые лексические единицы в устной и 
письменной речи. 
Анализировать художественный текст с помощью вопросов и 
заданий к нему 
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Продолжение 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Тора — главная 
книга иудаизма. 
Сущность Торы. 
«Золотое правило 
Гилеля» (2 ч) 

Тора и книги Торы. Содержа- ние 
Торы. Заповеди. Правила написания, 
хранения и чте- ния Торы. Праздник 
Симхат Тора. 
Значение Торы в религиозной и 
бытовой жизни иудеев. Золотое 
правило Гилеля — 
общечеловеческий нравствен- ный 
закон 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать о традициях почитания Торы в иудаизме; о 
значении Торы в религиозной и быто- вой жизни иудеев; о 
значении «золотого правила нравственности» в жизни 
общества и человека. 
Размышлять и рассуждать о возможности и необ- ходимости 
соблюдения нравственных норм жизни. Соотносить 
прочитанное с личным опытом. 
Анализировать значение «золотого правила нрав- ственности» 
в жизни общества и в собственной жизни. Работать в группе и 
представлять результат коллек- тивной работы. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 
иллюстрациями. 
Участвовать в обсуждении; аргументировать свою точку 
зрения; составлять небольшой текст- рассуждение на 
заданную тему. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 
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Письменная и Уст- 
ная Тора. 
Классические тек- 
сты иудаизма (1 ч) 

Тора и Танах. Устная Тора — 
традиция передачи знаний от 
учителя к ученику. 
Талмуд: Мишна и Гемара. Традиции 
изучения и толко- вания Торы. 
Изучение Торы и Талмуда — одна из 
главных обязанностей иудея 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Высказывать собственное отношение к знанию и учению. 
Использовать новые лексические единицы в устной и 
письменной речи. 
Выборочно пересказывать текст. 
Находить необходимую информацию в учебнике 

Патриархи еврей- Патриархи еврейского наро- Прогнозировать содержание урока. 
ского народа: от да: Авраам, Ицхак и Яаков. Читать и понимать прочитанное. 
Авраама до Моше. Эпоха патриархов. Завет Ав- Рассказывать фрагменты из истории патриархов 
Дарование Торы раама с Богом. Жертвопри- еврейского народа. Рассказывать об истории Ис- 
на горе Синай ношение Авраама. История хода, основных понятиях, связанных с историей 
(4 ч) Эсава и Яакова. Яаков — Ис- Исхода; о роли Моше в истории Исхода, о Песахе 

раэль. Двенадцать колен Из- как главном иудейском религиозном празднике; об  

 раилевых. истории Исхода, основных понятиях, связанных 
 История Йосефа и его бра- с историей Исхода; о роли Моше в истории Исхо- 
 тьев. Йосеф в Египте. Пере- да, о Песахе как главном иудейском религиозном 
 селение двенадцати колен Из- празднике. Анализировать значение в жизни че- 
 раилевых в Египет. Рождение ловека семейных ценностей, прощения, добрых и 
 и спасение Моше. злых поступков. 
 Явление Моше неопалимой Описывать историю патриархов еврейского народа; 
 купины. Десять казней еги- объяснять смысл Завета, заключѐнного через Авра- 
 петских. ама с Богом. 
 Исход евреев из Египта и Использовать новые лексические единицы в устной 
 переход через Красное море. и письменной речи. 
 История праздника Песах. Работать в группе и представлять результаты кол- 
 Скитания иудеев в пустыне. лективной работы. 
 События дарования Торы. Комментировать иллюстративный ряд. 
 Создание золотого тельца. Читать, анализировать и интерпретировать худо- 
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 Десять заповедей и Скрижа- жественный текст; формулировать вопросы к про- 
 ли Завета. Возобновление За- читанному тексту. 
 вета иудеев с Богом. Строи- Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- 

 тельство таты учебной работы 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Ковчега Завета и Мишкана, 
избрание коэнов. Моше — пророк и 
законоучитель. Со- рок лет в 
пустыне. Обретение Эрец Исраэль 

 

Пророки и правед- 
ники в иудейской 
культуре (2 ч) 

Пророки в иудейской тради- ции. 
Эпоха пророков. Про- рочества 
Шмуэля, Малахи, Ишаяу, Ирмияу, 
Хавакука. Почитание пророка 
Элияу. Пророчество о приходе Ма- 
шиаха и вера в приход Маши- аха. 
Праведники в иудейской традиции. 
Легенда о тридца- ти шести 
праведниках. 
Хасидизм и центральная роль цадика в 
учении хасидизма. Семь заповедей 
сыновей Ноа- ха. Праведники народов 
мира 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать об иудейских пророках, о содержании их 
пророчеств; о пророчестве о приходе Машиаха и его значении в 
иудейской религиозной традиции; об истории Ноя и 
Всемирного потопа; о понятии 
«праведник» в иудейской традиции. 
Осмыслять духовно-нравственные проблемы и об- суждать 
их, рассуждать на этические темы, соот- носить нравственные 
проблемы с личным опытом. Делать этические выводы из 
полученной информа- ции. 
Совершенствовать навыки понимания и интерпре- тации 
прочитанного. 
Составлять устный рассказ-описание; выразитель- но читать 
художественный текст; анализировать художественный текст с 
помощью вопросов к нему. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать резуль- таты учебной работы 
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Храм в жизни иудеев 
(1 ч) 

Царь Давид и объединение Царства 
Израиля. Царь Со- ломон и 
строительство Пер- вого 
Иерусалимского Храма. Символы 
иудаизма: Маген Давид и Менора. 
Назначение Иерусалимского Храма. 
За- хват Иерусалима вавилоня- 
нами и разрушение Первого Храма. 
Строительство Второ- го Храма. 
Борьба иудеев с римлянами, падение 
Иерусалима и разру- шение Второго 
Храма. Стена Плача — святыня 
иудаизма. Скорбь о разрушении и 
вера в восстановление Иерусалим- 
ского Храма 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать об истории строительства и разруше- ния 
Иерусалимского Храма; о назначении Храма и храмовых 
ритуалах; о том, как память о Храме сохраняется в иудейской 
традиции. 
Анализировать высказывания нравственного со- держания и 
соотносить их с личным опытом. 
Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин- формацией. 
Комментировать иллюстративный ряд. Участвовать в 
обсуждении, аргументировать свою точку зрения. 
Использовать новые лексические единицы в соб- ственной 
устной и письменной речи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Назначение сина- 
гоги и еѐ устрой- ство 
(1 ч) 

Синагога — центр религиоз- ной 
жизни иудеев. История 
возникновения синагог. От- личие 
синагоги от Храма. Правила 
устройства и вну- треннего убранства 
синагоги. Раввин — религиозный 
руко- водитель общины. 
Значение синагоги в жизни 
еврейской общины. Синагоги как 
памятники архитектуры. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать об истории возникновения синагог; о правилах 
их устройства; о роли и функциях рав- винов в жизни 
еврейской общины; о правилах по- ведения в синагоге. 
Составлять памятку о правилах поведения в сина- гоге и 
священных сооружениях других религий. Соотносить 
иллюстративный ряд с текстовой ин- формацией. 
Комментировать иллюстративный ряд; извлекать 
информацию из текста учебника и материалов элек- 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Внеурочная деятельность: по- 
сещение синагоги (или вирту- 
альная экскурсия «Синагоги в 
разных странах и городах 
России») 

тронного приложения; осуществлять самостоятель- ный 
поиск в указанных источниках информации. 
Систематизировать иллюстративный материал. 
Составлять аннотацию к презентации иллюстратив- ного 
материала 

Суббота (Шабат) Суббота (Шабат) в системе иу- Прогнозировать содержание урока. 
в иудейской тра- дейских религиозных празд- Читать и понимать прочитанное. 
диции. Субботний ников. Ритуалы встречи Суб- Рассказывать о том, что Суббота в иудейской тра- 
ритуал (1 ч) боты и субботней трапезы. диции — праздник, а соблюдение Субботы — запо- 

Субботний запрет на работу. ведь; о ритуалах встречи, проведения и проводов  

 Ритуалы проводов Субботы Субботы. 
  Использовать знакомые лексические единицы в но- 
  вом контексте. 
  Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин- 
  формацией. 
  Комментировать иллюстративный ряд. 
  Работать в группе и представлять результаты кол- 
  лективной работы. 
  Выборочно пересказывать текст. 
  Приводить примеры, иллюстрирующие и раскры- 
  вающие смысл прочитанного. Выразительно читать 
  художественный текст. 
  Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 

работы 
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Молитвы и благо- 
словения в иудаиз- ме 
(1 ч) 

Тфила и главные иудейские 
молитвы: «Шма» и «Амида». 
Традиционные благослове- 
ния, правила благословений. Личная 
и общественная мо- литвы. 
Главные обществен- ные  молитвы:  
«Шахарит», 
«Минха» и «Маарив». Пра- вило 
миньяна. Кавана — за- поведь и 
обязательная состав- ляющая 
молитвы 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать об основных иудейских молитвах, правилах 
молитвы в иудейской традиции; о том, что такое 
благословение. Объяснять, в чѐм разни- ца между 
благословением в религиозной традиции и в быту; какой 
смысл вкладывают в молитву ве- рующие люди. 
Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника. 
Использовать новые лексические единицы в соб- ственной 
устной и письменной речи. 
Работать в группе и представлять результаты кол- лективной 
работы. 
Выборочно пересказывать текст. 
Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин- формацией; 
комментировать иллюстративный ряд. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Добро и зло (1 ч) Сотворение мира, дерево по- знания 
добра и зла, грехопа- дение Адама и 
Евы. Каин и Авель; запрет на 
смешение льна и шерсти. Душа 
живот- ная и божественная. Борьба 
доброго и злого начал в пред- 
ставлении иудаизма. Свобода воли и 
свобода выбора. Прин- цип личной 
ответственности человека за свои 
поступки. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать о понимании добра и зла в иудейской традиции; 
об ответственности и свободе выбора в системе ценностей 
иудейской культуры. 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 
Определять и анализировать, как проявляют себя в мире 
добро и зло. 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич- ным 
опытом. 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Тора и заповеди как источник добра Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин- формацией. 
Комментировать иллюстративный ряд. 
Составлять устный рассказ-описание; участвовать в 
обсуждении; аргументировать свою точку зрения. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать резуль- таты учебной работы 

Творческие работы 
учащихся (2 ч) 

Содержание деятельности 
определяется выбранными 
учащимися темами и вы- бранными 
учителем органи- зационными 
формами. Под- готовка к 
выполнению одного из заданий 
(творческий или учебно-
исследовательский проект). 
Презентации резуль- татов работы и 
их обсуждение 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Актуализировать и закреплять материал, изучен- ный на 
уроках «Основы иудейской культуры». 
Обобщать и систематизировать знания. Планировать и 
корректировать самостоятельную работу. 
Работать в группе, представлять результаты кол- лективной 
или индивидуальной работы. 
Оценивать свою деятельность. 
Извлекать информацию из предоставленных ис- точников, 
систематизировать и воспроизводить информацию. 
Применять навыки построения высказываний в со- ответствии с 
коммуникативными задачами. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 
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Иудаизм в России (1 
ч) 

Иудаизм на территории Рос- сии с 
древнейших времѐн до XVII в. 
Еврейские общины. Хасидизм: 
зарождение и раз- витие. Иудаизм на 
террито- рии России XVIII — 
начала XXI в. 
Великая Отечественная война в 
судьбе еврейского насе- ления 
СССР. Возрождение иудаизма в 
современной Рос- сии. Иудаизм — 
одна из тра- диционных 
религий народов России. Внеурочная 
деятельность: по- сещение музея или 
мемориа- ла, посвящѐнного Великой 
Отечественной войне 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать о распространении иудаизма на тер- ритории 
Древней Руси, Российской империи; о Катастрофе еврейского 
народа во время Второй мировой и Великой Отечественной 
войн; о меж- конфессиональном диалоге в современной 
России. Участвовать в обсуждении; аргументировать свою 
точку зрения. 
Обобщать и систематизировать полученные ранее знания. 
Применять навыки смыслового чтения. Выделять 
ключевую информацию из текста. 
Обсуждать и интерпретировать высказывания на морально-
нравственные темы; приводить примеры, иллюстрирующие 
собственную точку зрения. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Основные принци- пы 
иудаизма (2 ч) 

Соблюдение заповедей — ос- нова 
иудаизма. Заповеди Торы. 
Десять заповедей и их смысл. 
Толкование заповедей Торы в Мишне 
и Талмуде. Галаха — религиозное 
законодатель- ство. 
Моше Маймонид и тринад- цать 
принципов иудейской веры. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать, что подразумевается под богоизбран- ностью 
еврейского народа; что такое Галаха; какие толкования сути 
иудейского закона были предло- жены еврейскими мудрецами; 
о великих иудейских законоучителях: Гилеле, Акиве и 
Маймониде; о со- держании тринадцати принципов Маймонида; 
о со- временных направлениях в иудаизме. 
Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника. 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Изменения в понимании сути 
иудаизма в XIX—XX вв. 
Ортодоксальное, консерва- тивное и 
реформистское на- правления в 
современном иудаизме 

Анализировать содержание Десяти заповедей с ре- лигиозной и 
нравственно-этической точки зрения. Размышлять и 
рассуждать на морально-этические темы. 
Использовать в устной и письменной речи освоен- ные 
лексические единицы. 
Совершенствовать навыки смыслового чтения учеб- ных 
текстов. 
Осознавать необходимость соблюдения нравствен- ных норм 
жизни. 
Соотносить морально-нравственные проблемы с личным 
опытом. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Милосердие, забота о 
слабых, взаимо- 
помощь (1 ч) 

Традиции милосердия и бла- 
готворительности в иудаизме. Цдака и 
законы цдаки. Бла- 
готворительность и взаимо- помощь 
в жизни еврейской общины. 
Благотворительные еврей- ские 
общества и организации в прошлом и 
в современной России 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать о традициях и правилах благотвори- тельности в 
иудаизме. 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 
Осмыслять ценности милосердия, благотворитель- ности и 
взаимопомощи, их значение во взаимоот- ношениях людей и 
место в собственной жизни; по- нятия богатства и бедности в 
трактовке иудаизма; давать нравственную оценку этих понятий; 
приме- нять их к анализу фактов реальной жизни. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 
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Традиции иудаиз- ма 
в повседневной жизни 
евреев (1 ч) 

Законы кашрута, кошерные и 
некошерные продукты, пра- вила 
забоя скота, запрет на смешивание 
молочной и мяс- ной пищи. 
Правила внешнего вида для 
религиозных евреев. Особен- ности 
костюма религиозного еврея 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать о том, как верующие следуют тради- циям и 
соблюдают заповеди в повседневной жизни; о законах кашрута, 
о правилах, которым должен соответствовать внешний вид 
верующего еврея. 
Обобщать и систематизировать изученный мате- риал. 
Извлекать информацию из текста и материалов электронного 
приложения. 
Анализировать и интерпретировать основную идею 
иносказательного текста (притчи). 
Участвовать в обсуждении, аргументировать соб- ственную 
точку зрения. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Совершеннолетие в 
иудаизме. Ответ- 
ственное принятие 
заповедей (1 ч) 

Обряды жизненного цикла в 
иудаизме: брит-мила, опшер- ниш, 
бар-мицва и бат-мицва. Значение 
бар-мицвы и бат- мицвы в жизни 
религиозных евреев. Права и 
обязанности совершеннолетнего 
человека. Правила проведения 
церемо- нии бар-мицвы и бат-мицвы. 
Гиюр — церемония принятия 
иудаизма 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать о традициях, связанных с соверше- нием 
обрядов жизненного цикла верующего еврея; о значении 
религиозных обрядов в жизни верую- щих; о значении понятия 
совершеннолетия с точки зрения иудейской религиозной 
традиции; об ответ- ственности человека. 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 
Использовать знакомые лексические единицы на новом 
содержательном и мировоззренческом уровне. 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

  Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич- ным 
опытом. 
Участвовать в обсуждении; аргументировать соб- 
ственную точку зрения. 
Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин- 
формацией; комментировать иллюстративный ряд 

Еврейский дом — Дом и семья в жизни челове- Прогнозировать содержание урока. 
еврейский мир: ка. Понятие «шлом-баит» в Читать и понимать прочитанное. 
знакомство с исто- иудейской традиции. Ответ- Рассказывать о значении дома в иудейской тра- 
рией и традицией ственность всех членов семьи диции; об устройстве традиционного еврейского 
(1 ч) за благополучие и гармонию дома; о понятиях «шлом-баит» (мир дома) и «ти- 

в доме. Правила устройства кун-олам» (исправление мира).  

 дома в иудаизме, предметы, Размышлять и рассуждать на морально-этические 
 которые должны быть в ев- темы. 
 рейском доме Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич- 
  ным опытом. 
  Делать выводы о ценности дома и семьи в жизни 
  каждого человека. 
  Работать в группе и представлять результаты кол- 
  лективной работы. 
  Извлекать информацию из текста; составлять не- 
  большой текст-рассуждение на заданную тему. 
  Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- 

  таты учебной работы 
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Еврейский кален- 
дарь (1 ч) 

Особенности еврейского ка- лендаря 
и его отличия от гри- горианского. 
Летоисчисление по еврейскому 
календарю. 
Месяцы еврейского кален- даря 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать об особенностях летоисчисления по еврейскому 
календарю; об отличиях еврейского ка- лендаря от 
григорианского; об особенностях лунно- солнечной 
календарной системы; о месяцах и днях недели еврейского 
календаря. 
Совершенствовать навыки использования речевых средств, 
смыслового чтения учебных текстов. 
Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 
Участвовать в беседе. 
Работать с графическими изображениями. Применять 
математические навыки на материале предмета. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Еврейские празд- 
ники: их история и 
традиции (2 ч) 

Главные иудейские праздни- ки: 
Рош-а-Шана, Йом Кипур, Суккот, 
Ханука, Ту би-шват, Пурим, Песах, 
Шавуот. Исто- рия возникновения 
праздни- ков и традиции 
празднования 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать об истории возникновения иудейских 
религиозных праздников и традициях празднова- ния. 
Размышлять о значении религиозных праздников в жизни 
верующих; о том, каким образом праздни- ки служат 
сплочению людей. 
Применять и совершенствовать навыки использо- вания 
речевых средств, смыслового чтения учебных текстов, 
построения рассуждений. 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич- ным 
опытом. 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

  Работать в группе и представлять результаты кол- лективной 
работы. 
Готовить информационный доклад, оформлять его в 
соответствии с требованиями, проводить презен- тацию. 
Выразительно читать и анализировать художе- ственный 
текст. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Ценности семейной 
жизни в иудейской 
традиции. Прама- 
тери еврейского 
народа (2 ч) 

Патриархи и праматери. Сара, 
Ривка, Лея и Рахель. Пещера 
Махпела — гробни- ца патриархов и 
праматерей. Могила Рахели. 
Традиции уважения к жен- щине в 
иудаизме, роль жен- щины в 
еврейской семье и общине. 
Заповедь о почитании роди- телей, 
взаимоотношения ро- дителей и 
детей в иудейской традиции. Обряды 
и ритуалы свадебного цикла в 
иудаизме. Правила супружеской 
жизни. Обязанности членов семьи 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Рассказывать о праматерях еврейского народа; о 
праведности и о благочестии в еврейской тради- ции; о том, 
почему праматери почитаются иудея- ми наравне с 
праотцами; о традициях заключения брака, воспитания детей, 
взаимоотношений членов семьи в иудаизме; о семейных 
ценностях. 
Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич- ным 
опытом. 
Работать в группе и представлять результаты кол- лективной 
работы. 
Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 
Участвовать в беседе. 
Составлять небольшой текст-повествование (устно и 
письменно). 
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  Понимать основную идею иносказательного текста (притчи); 
участвовать в обсуждении; аргументиро- вать собственную 
точку зрения; составлять неболь- шой текст-рассуждение на 
заданную тему. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Любовь и уваже- 
ние к Отечеству (1 
ч) 

Этапы становления духовных традиций 
России. Любовь — основа 
человеческой жизни. Служение 
человека обществу, Родине. Патриотизм 
многона- ционального и многоконфес- 
сионального народа России. 
Консультация учителя, как 
готовиться к урокам 33, 34. Темы 
творческих работ: 
«Диалог культур во имя 
гражданского мира и согла- сия» 
(народное творчество, стихи, песни, 
кухня народов России и т. д.) 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Закреплять и систематизировать представление об основном 
содержании учебника, о важнейших понятиях курса; о 
духовных традициях многона- ционального народа России, о 
духовном мире че- ловека, о культурных традициях и их 
значении в жизни человека, семьи, общества; о ценности люб- 
ви в отношениях между людьми и по отношению к Родине; о 
ключевых понятиях урока: служение, патриотизм. 
Отвечать на учебные вопросы, соотносить опре- деления с 
понятиями; делать выводы; адекватно использовать основные 
понятия курса в устной и письменной речи. 
Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Творческие работы 
учащихся (2 ч) 

Содержание деятельности 
определяется выбранными уча- 
щимися темами и выбранными 
учителем организационными 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 
понимать прочитанное. 
Актуализировать и закреплять материал, изучен- ный на 
уроках «Основы иудейской культуры». 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 формами. Подготовка к вы- 
полнению одного из заданий 
(творческий или учебно-ис- 
следовательский проект). Пре- 
зентации результатов работы и их 
обсуждение 

Обобщать и систематизировать знания. Планировать и 
корректировать самостоятельную работу. 
Работать в группе, представлять результаты кол- лективной 
или индивидуальной работы. 
Оценивать свою деятельность. 
Извлекать информацию из предоставленных ис- точников, 
систематизировать и воспроизводить информацию. 
Применять навыки построения высказываний в со- ответствии с 
коммуникативными задачами. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» 34 ч 
 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Россия — наша 
Родина (1 ч) 

Россия — многонациональ- ное 
государство. Духовный мир 
человека. Культурные традиции и 
вечные ценности. Семейные 
ценности 

Пользоваться условными обозначениями учебника. Вести 
учебный, межкультурный диалог. 
Различать способы и средства познания духовных традиций. 
Оценивать результаты своей работы на уроке и во 
внеурочной деятельности. 
Понимать значение духовных традиций народов России в 
жизни человека, семьи, общества. 
Осознавать ценность дружеских отношений между людьми 

Культура и рели- Понятие религии. Перво- Понимать значение понятий: ритуал, материаль- 
гия. Возникно- бытные верования. Древние ная культура и духовная культура, пантеон, Завет, 
вение религий. религии. Национальные и вера в Единого Бога, иудаизм, христианство, ис- 
Мировые религии мировые религии. Традици- лам, буддизм. 
и их основатели онные религии России. Прогнозировать содержание урока. 
(4 ч) Понятие культуры. Матери- Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

альная и духовная культура. содержание прочитанного текста.  

 Взаимосвязь культуры и ре- Рассказывать об основных религиях, распростра- 
 лигии. Влияние религии на нѐнных на территории России; о взаимосвязи и вза- 
 культуру. имовлиянии культуры, истории и религии, о пред- 
 Первые  религии.  Многобо- посылках возникновения и нравственных основах 
 жие. Появление иудаизма как религий; о первых религиях, об истории возникно- 
 первой религии, основанной вения иудаизма, христианства, ислама и буддизма. 
 на вере в Единого Бога. Воз- Работать с картой. 
 никновение христианства. Ос- Различать традиционные и нетрадиционные рели- 
 новы учения Иисуса Христа. гии. 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Возникновение ислама. Воз- 
никновение буддизма. Основ- ные 
истины буддизма 

Сопоставлять особенности мировых и националь- ных 
религий. 
Определять религиозные основы отдельных явле- ний 
культуры. 
Выявлять в них общность и различие, приводить примеры. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Священные книги 
религий мира (2 ч) 

Что такое священные книги. 
Священная книга буддиз- ма — 
Трипитака (Три кор- зины 
мудрости). Священные книги 
иудаизма и христиан- ства. 
Священная книга исла- ма — Коран. 
Священные книги как обяза- тельная 
часть любой религии 

Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, Ветхий 
Завет, Новый Завет, Евангелие, Коран. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. Рассказывать о священных книгах 
буддизма, иудаизма, христи- анства, ислама. 
Определять сходство этических постулатов священ- ных книг 
религий мира. 
Совершенствовать умения в области коммуника- ции, чтения 
и понимания прочитанного, ответов на учебные вопросы разных 
типов, построения связно- го высказывания. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Хранители пре- дания в 
религиях мира (2 ч) 

Необходимость хранителя предания 
для любой религии. Жрецы. Раввины в 
иудаизме. 

Понимать значение понятий: жрец, раввин, епи- скоп, 
священник, имам, лама. 
Прогнозировать содержание урока. 

 
 



641 
 

 

 Христианские священнослу- жители. 
Мусульманская об- щина. 
Буддийская община 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Рассказывать о том, когда появились хранители предания; кто 
такие жрецы; какую роль в иуда- изме играют раввины; об 
иерархии христианской церкви; об организации 
мусульманской общины; о буддистской сангхе и ламах 

Добро и зло. Поня- 
тие греха, раска- 
яния и воздаяния (2 
ч) 

Представление о происхожде- нии 
добра и зла в разных ре- лигиях. 
Понятия греха и рас- каяния в 
разных религиях. Сходство и 
различия пред- ставлений о добре и 
зле в раз- ных религиях 

Понимать значение понятий: добро, зло, грех, рас- каяние, 
воздаяние — в контексте религиозных тра- диций мира. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Рассказывать о причинах появления зла и возмож- ностях его 
преодоления в контексте традиций буд- дизма, христианства, 
ислама и иудаизма. 
Соотносить понятия добра и зла с личным опытом, опытом 
других людей. 
Устанавливать связи полученных знаний со зна- ниями по 
литературному чтению и окружающему миру. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать содер- жание 
прочитанного текста 

Человек в религи- 
озных традициях мира 
(2 ч) 

Действия верующего человека для 
общения с Богом. Христи- анские 
таинства. Соблюдение религиозных 
предписаний в иудаизме. Формы 
служения 

Понимать значение понятий: молитва, таинство, намаз, 
мантра. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Богу, предписанные в Кора- не. 
Традиции буддизма. Мо- литва в 
разных религиозных традициях 

Рассказывать об основных действиях верующего человека в 
религиозных традициях мира, о том, что делает верующий 
человек для общения с Богом, что такое молитва, таинство, 
намаз, мантра. 
Приводить примеры религиозного поведения лю- дей из 
личного опыта и опыта других людей, из литературных 
источников. 
Выражать позитивное ценностное отношение к по- ведению 
религиозных людей. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 
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Священные соору- 
жения (2 ч.) 

Предназначение священных 
сооружений. Необходимость 
священных сооружений для любой 
религии. Священные здания 
иудаизма. Христиан- ские храмы. 
Мечети. Буддий- ские священные 
сооружения 

Понимать значение понятий: синагога, церковь, мечеть, 
ступа, пагода. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Рассказывать о назначении и устройстве синагоги, 
христианской церкви, мечети, ступы и пагоды. 
Выявлять общность и различия в устройстве и на- значении 
священных сооружений. 
Осознавать при нахождении в священных сооруже- ниях 
необходимость соблюдения правил поведения, принятых в 
соответствующей религиозной общине. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать резуль- таты учебной работы 
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Искусство в рели- 
гиозной культуре 
(2 ч) 

Связь искусства и религии. 
Искусство в религиозной куль- туре 
христианства. Искусство в 
религиозной культуре исла- ма. 
Искусство в религиозной культуре 
иудаизма. Искус- ство в 
религиозной культуре буддизма. 
Взаимосвязь осо- бенностей 
религиозного ис- кусства с 
традициями веры 

Понимать роль искусства в религиозных культурах. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Рассказывать об общих особенностях искусства в 
христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. 
Устанавливать взаимосвязь особенностей религиоз- ного 
искусства с традициями веры. 
Использовать знания, полученные на уроках по 
литературному чтению и окружающему миру, для 
осмысления взаимосвязи светского и религиозного искусства. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Творческие работы 
учащихся (2 ч) 

Содержание деятельности 
определяется выбранными 
учащимися темами и выбран- ными 
учителем организаци- онными 
формами и жанрами (проект, 
сочинение и т. д.), форматом 
итогового меропри- ятия. 
Подготовка к выполнению 
праздничного проекта. 
Выполнение одного из за- даний в 
рамках работы над праздничным 
проектом. 
Презентации результатов ра- боты и 
их обсуждение 

Иметь представление о материале, изученном на уроках 
модуля «Основы религиозных культур на- родов России», о 
содержании учебного проекта и способах его реализации. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Обобщать и систематизировать знания; планиро- вать и 
корректировать самостоятельную работу. 
Работать в группе. 
Представлять результаты коллективной или инди- 
видуальной работы; оценивать свою деятельность. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать резуль- таты учебной работы 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

История религий в 
России (2 ч) 

Выбор веры князем Владими- ром. 
Православное христиан- ство в 
истории России. Дру- гие 
христианские конфессии в России. 
Ислам в России. Иудеи в истории 
России. Рас- пространение буддизма в 
Рос- сии 

Рассказывать об основных этапах возникновения и развития 
православия и других религий в России, о том, как и почему на 
Руси выбрали христианскую веру, какую роль сыграло 
православие в истории России, какую роль в истории России 
сыграли люди, исповедовавшие ислам, буддизм, иудаизм, 
католическую и протестантскую веру. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Работать в группе и представлять результаты кол- лективной 
работы. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 
иллюстрациями. 
Аргументировать свою точку зрения. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на задан- ную тему. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Религиозные ри- 
туалы. Обычаи и 
обряды. Паломни- 
чества и святыни (4 
ч) 

Понятие ритуала. Возникно- вение 
обрядов. Виды религи- озных 
обрядов. Основные об- ряды 
христианства. Основные обряды в 
исламе. Основные обряды иудаизма. 
Основные обряды буддизма. 

Понимать значение понятия «обряды», паломниче- ство, 
реликвии, мощи. 
Рассказывать о религиозных ритуалах в религиях мира, о том, 
что такое обряды (ритуалы) и как они возникли; какими 
бывают обряды в христианстве, исламе, буддизме и 
иудаизме; о паломничестве в христианстве, исламе, 
иудаизме, буддизме. 
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 Что такое паломничество. Па- 
ломничество в традиционных 
религиях России 

Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Осознавать: важность толерантного отношения к обычаям и 
обрядам различных религиозных куль- тур; этический смысл 
паломничеств и святынь в религиозных традициях. 
Совершенствовать умения в области коммуника- ции, чтения 
и понимания прочитанного, ответов на учебные вопросы разных 
типов, построения связно- го высказывания. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 
иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 
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Праздники и ка- 
лендари (2 ч) 

Что такое паломничество. 
Паломничество в христиан- стве. 
Паломничество в исламе. 
Паломничество в иудаизме. 
Паломничество в буддизме 

Понимать значение понятий: паломничество, ре- ликвии, 
мощи. 
Рассказывать о паломничестве в христианстве, ис- ламе, 
иудаизме, буддизме. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Осознавать этический смысл паломничеств и свя- тынь в 
религиозных традициях. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 
иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 



648 
 

Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

  Рассказывать о главных праздниках иудеев, хри- стиан, 
мусульман, буддистов. 
Осознавать важность толерантного отношения к праздникам 
и обычаям различных религиозных культур. 
Работать в группе и представлять результаты кол- лективной 
работы. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 
иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Религия и мораль. 
Нравственные за- 
поведи в религиях 
мира (2 ч) 

Принцип ценности человече- ской 
жизни как основополага- ющий 
принцип всех религий. Заповеди 
иудаизма и христи- анства. 
Нравственное учение ислама. Учение о 
поведении человека в буддизме 

Рассказывать о нравственных заповедях иудаизма и 
христианства, о нравственном учении ислама, о буддийском 
учении, о поведении человека. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Объяснять, что общее в учениях традиционных ре- лигий. 
Развивать ценностное отношение к собственным поступкам. 
Использовать знания, полученные на уроках по 
литературному чтению и окружающему миру, для 
осмысления нравственного содержания религий. Проверять 
себя и самостоятельно оценивать резуль- таты учебной работы 
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Милосердие, 
забота о слабых, 
взаимопомощь 
(1 ч) 

Милосердие в различных ре- лигиях. 
Учение Христа о ми- лосердии. 
Благотворительная деятельность 
христианской церкви. 
Формы выражения милосер- дия в 
исламе. Сострадание к живым 
существам как основа буддизма 

Объяснять нравственный смысл милостыни. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Рассказывать о традициях милосердия в иудаизме, 
христианстве, исламе и буддизме, о том, как раз- ные религии 
учат состраданию, милосердию и по- мощи людям. 
Понимать необходимость проявления милосердия в 
собственном поведении. 
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 
иллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 
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Семья (1 ч) Роль семьи в жизни человека. Семья 
как школа любви в христианстве. Брак 
как обя- занность человека в исламе. 
Назначение семьи в буддизме. 
Уважительное отношение к 
родителям — часть любого 
религиозного вероучения 

Рассказывать о том, как традиционные религии России 
относятся к семье. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Понимать необходимость ответственного отноше- ния к 
семейным ценностям. 
Использовать знания, полученные на уроках по 
литературному чтению и окружающему миру, для 
осмысления ценности семьи в светской и религи- озной 
традиции. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Долг, свобода, 
ответственность, 
труд (1 ч) 

Понимание долга, свободы, 
ответственности, труда в раз- ных 
религиях 

Понимать значение понятий: долг, свобода, ответ- ственность, 
труд — в контексте традиционных религий. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Использовать личный опыт, опыт других людей, знания, 
полученные на уроках по литературному чтению и 
окружающему миру, для осмысления ценности долга, 
ответственности, труда в светской и религиозных традициях. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

Любовь и уваже- 
ние к Отечеству (1 
ч) 

Этапы становления духовных 
традиций России. Любовь — основа 
человеческой жизни. Служение 
человека обществу, Родине. 
Патриотизм многонациональ- ного и 
многоконфессиональ- ного народа 
России. Консуль- тация учителя, как 
готовиться к урокам 33, 34. 
Творческие работы (дома с 
родителями или законными 
представите- лями) на тему «Диалог 
куль- тур во имя граж- 

Рассказывать об исторических этапах становления духовных 
традиций в России. 
Прогнозировать содержание урока. 
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 
прочитанного текста. 
Объяснять значение духовных традиций народов России, 
важность их изучения и сохранения. 
Сопоставлять понятия «духовная традиция», «па- триотизм», 
«Отечество», «служение». 
Размышлять о духовном мире человека, о культур- ных 
традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- таты 
учебной работы 

 
 



652 
 

 

 данского мира и согласия» 
(народное творчество, стихи, 
песни, кухня народов России и т. 
д.) 

 

Обобщающий урок. Содержание деятельности опре- Иметь представление о материале, изученном на 
Подведение итогов деляется выбранными учащи- уроках модуля «Основы религиозных культур на- 

(1 ч) мися темами и выбранными родов России», о содержании учебного проекта и 
учителем организационными способах его реализации.  

 формами и жанрами (проект, Прогнозировать содержание урока. 
 сочинение, беседа в классе Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
 и т. д.), форматом итогового содержание прочитанного текста. 
 мероприятия. Обобщать и систематизировать знания; планиро- 
 Презентации результатов рабо- вать и корректировать самостоятельную работу. 
 ты и их обсуждение Работать в группе. 
  Представлять результаты коллективной или инди- 
  видуальной работы; оценивать свою деятельность. 
  Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- 

  таты учебной работы 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Россия — наша 
Родина. 
Этика — наука о 
нравственной жиз- ни 
человека (2 ч) 

Россия — многонациональ- ное 
государство. Культурные традиции и 
вечные ценности Понятия «добро» и 
«зло» как главные этические 
категории. Понятие «доброта» и его 
смысловое значение. Взаи- мосвязь  
понятий  «добро», 
«доброта». 
Значение понятия «зло» и его связь с 
названными поняти- ями 

Вести учебный, социокультурный диалог. Определять 
понятия добра и зла. 
Сопоставлять проявления добра и зла. Аргументировать 
свою точку зрения. Применять полученные знания в 
жизни. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на темы добра и зла 

Этика общения: 
золотое правило 
этики (1 ч) 

Общение как одна из основ- ных 
потребностей человека. Главное в 
общении — стрем- ление к 
пониманию. Так- тичность — 
важное условие общения. 
Сопутствующие ка- чества общения 
(чуткость, де- ликатность и др.) 

Объяснять значение изучаемых понятий. Определять основные 
характеристики общения. Анализировать особенности 
общения на основе 
«золотого правила нравственности». Аргументировать 
свою позицию 

Добро и зло как 
нравственные ка- 
тегории (1 ч) 

Вековой опыт о доброй основе человека. 
Проявление добра в нашей 
повседневной жизни. Суть 
взаимосвязи доброго и злого в 
человеке. Копилка до- брых слов и 
поступков 

Различать проявления добра и зла. 
Осмысливать с этих позиций своѐ поведение и по- ведение 
окружающих. 
Осознавать с позиции нравственности свои пос- тупки. 
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  Характеризовать примеры добрых правил. 
Уметь вести диалог о значении добрых слов и по- ступков 

Дружелюбие. Ува- 
жение (1 ч) 

Этические основы правил об- щения в 
классе для каждого. Проявление 
индивидуальной особенности 
личности. При- знаки дружбы и еѐ 
сохране- ния 

Определять особенности индивидуального проявле- ния 
окружающих. 
Находить нужные слова при общении с другими. Осознанно 
определять значение моральных норм во взаимодействии людей. С 
пониманием отвечать на учебные вопросы разных типов 

Этика и этикет. 
Премудрости эти- 
кета (1 ч) 

Этикет как понятие. Его эти- ческая 
сущность и содержа- ние. 
Основные нормы этикета и их 
смысловые значения. 
История возникновения эти- кета. 
Аккуратность, опрят- ность, точность 
как первоос- нова этикета. 
Привлекатель- ность правил этикета 

Уметь охарактеризовать правила этикета. Осознанно 
соблюдать правила этикета. 
Вырабатывать в поведении соответствие правилам этикета. 
С пониманием комментировать иллюстрации пра- вил, 
соотносить с ними своѐ поведение. 
Обосновывать свою точку зрения 

Критерии этикета: 
разумность, красо- 
та и гигиена (1 ч) 

Целесообразность и красота этикета. 
Основные принципы правил этикета, 
их разум- ность. 
Правила этикета за столом, умение 
пользоваться столо- выми приборами 

Обозначать сущность понятия «этикет». Обосновывать 
необходимость соблюдения правил этикета. 
Накапливать знания по правилам этикета, уметь 
аргументировать их значение и смысл 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Правила пове- 
дения в школе и 
дома (1 ч) 

Общее и особенное в правилах 
школьного и домашнего этикета. Суть 
требований эти- кета в различных 
жизненных ситуациях. Отражение 
пра- вил этикета в пословицах и 
поговорках 

Знать основные правила этикета. 
Уметь обосновать необходимость соблюдения пра- вил 
этикета в школе и дома, обозначать их пере- чень. 
Осознанно комментировать текст учебника 

Речь и этикет (1 ч) Характеристика и определе- ние 
понятия «речь», еѐ смыс- ловые 
значения. Общее и особенное в 
словах «речь» и 
«речка». 
Смысл и эмоциональная окра- ска 
слова, его образная выра- 
зительность. Вековой опыт о 
главном в речи 

Осознавать значение понятия «речь». 
Видеть и выражать многогранность взаимосвязи понятий 
«речь» и «речка». 
Характеризовать образную выразительность слова. 
Использовать ключевые понятия урока в собствен- ной устной 
и письменной речи. 
Составлять небольшой рассказ, используя образ- ные речевые 
средства 

Этика человече- 
ских отношений 
(1 ч) 

Этическая основа понятия 
«душа», еѐ образные харак- 
теристики и определения. 
Смысловые и эмоциональные 
основания содержания данно- го 
понятия. Сочетание и взаи- 
модействие разума и чувств в 
состояниях души. 

Объяснять, в чѐм этическая и эмоциональная осно- ва понятия 
«душа». 
Использовать индивидуальные знания по предме- там 
«Окружающий мир» и «Литературное чтение» для 
объяснения данного понятия. 
Осознанно характеризовать понятия «духовность», 
«душевность». 
Соотносить понятия «душа», «духовность» 
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 Характеристика производно- го 
понятия «душевность». Общее и 
особенное в понятиях 
«душа», «дух», «духовность». 
Пути творения души 

 

Природа — и чело- век 
(1 ч) 

Природа как добрая основа жизни. 
Эмоциональный лич- ностный 
смысл этой основы. Значимость 
природы для че- ловека. Внимание 
к живой природе, бережное 
отношение к ней. Природа — книга, 
ко- торую надо прочитать и пра- 
вильно понять. Соотношение 
человека и природы. Вековой опыт о 
природе 

Определять смысловое значение понятия «справед- ливость». 
Иллюстрировать примеры значимости природы в жизни 
человека из личного опыта и опыта дру- гих людей. 
Осознавать взаимосвязь природы и жизни челове- ка, 
аргументировать свои высказывания 

Родина, Отчизна, 
патриотизм (1 ч) 

Многогранность и смысловое 
значение понятия «Родина». 
Эмоциональная взаимосвязь 
человека с Родиной, различие и 
разнообразие чувств. Инди- 
видуальность и взаимосвязь понятий 
«Родина» и «Отчиз- на». Ценностно-
смысловое со- держание пословиц о 
Родине. Суть выражения «Судьба и 
Родина едины». Смысловая 
характеристика понятия «па- 
триотизм» 

Объяснять смысловую основу понятий «род», «Ро- дина». 
Осознанно определять, что значит быть патриотом. 
Анализировать текст учебника в соответствии с из- учаемыми 
понятиями. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему родины, 
патриотизма. Находить в литературе ил- люстрации 
обсуждаемых понятий 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Человек среди лю- дей 
(1 ч) 

Многообразие видов взаимо- 
действий человека с людьми и его 
содержательная основа. Осознание 
себя через общение с людьми и 
познание людей во взаимодействии с 
ними. По- требность доставлять 
радость людям и в то же время ува- 
жать себя — одна из ведущих 
качественных характеристик 
человека в его отношениях с 
другими людьми 

Понимать значение понятия «человечность». Осознанно 
аргументировать влияние взаимодей- ствий с людьми на 
нравственный рост человека. Расширять знания, дополненные 
другими учебны- ми предметами, обогащѐнные личным 
опытом и опытом людей, в определении изучаемых понятий. 
Осознанно комментировать текст учебника 

Этика отношений в 
коллективе. Что 
такое коллектив (1 
ч) 

Смысловое содержание по- нятия 
«коллектив». Главные 
характеристики и значимые 
принципы коллективных от- 
ношений. Типичное и осо- бенное в 
ситуациях коллек- тивной 
жизнедеятельности. Ценности 
личности и кол- лектива в ситуациях 
практи- ческого взаимодействия. 
Значение нравственной уста- новки 
поведения в коллективе 

Аргументированно отвечать на вопрос «Что такое коллектив?». 
Анализировать особенности коллектива. Объяснять 
соотношение понятий «коллектив» и 
«личность». 
Приводить примеры взаимодействия коллектива и личности 
из собственного опыта и материала других предметов 
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Коллектив начина- 
ется с меня (1 ч) 

Индивидуальные потребности во 
взаимодействии с коллек- тивом. 
Пути развития коллек- тивных 
отношений. Важные правила для 
каждого члена коллектива. 
Самооценка, са- моопределение, 
самовоспита- ние. 
Реализация задачи стать еди- 
номышленниками 

Осознавать понятия «индивидуальность», «друж- ба», 
«уважение». 
Анализировать возможности улучшения отноше- ний в 
коллективе. 
Уметь вырабатывать правила для себя и для дру- гих. 
Аргументированно объяснять, что значит быть еди- 
номышленником в коллективе 

Чуткость, бескоры- 
стие взаимовыруч- 
ка в коллективе 
(1 ч) 

Умение видеть состояние дру- гого 
человека и соответствен- но 
реагировать на него. Ню- ансы 
дружеских отношений. Преодоление 
обид и позитив- ность стремлений к 
друже- ским отношениям. 
Умение заглянуть в себя и увидеть 
хорошее в другом че- ловеке 

Умение понять состояние другого человека. Разумно, с 
пониманием реагировать на состояние другого человека. 
Осознавать значение семьи для человека, общества и 
государства. 
Стремиться корректировать своѐ поведение в про- цессе 
преодоления обид 

Творческие работы Творческая работа, подводя- щая 
итоги изучения предмета в 1-м 
полугодии. Это может быть 
сочинение-эссе, про- ект, совместное 
мероприятие и т. д. 

Применять на практике полученные знания. Уметь 
планировать свою деятельность. 
Раскрывать содержание изучаемых понятий. Понимать 
необходимость осознанного отношения к собственным 
поступкам. 
Аргументировать свою точку зрения 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

Нравственные Золотое правило этики и его Осознавать значение золотого правила этики. 
истины. Общечело- сущность и содержание. Размышлять о причинах появления золотого пра- 
веческие ценности Вежа — знаток правил по- вила этики и его применении. 
(1 ч) ведения. Суть простых нрав- Объяснять сущность и содержание общечеловече- 

ственных  правил.  Вековой ских ценностей.  

 человеческий опыт о простых Аргументировать свою точку зрения 
 и важных нравственных ис-  

 тинах.  

 Основы восприятия челове-  

 ком простых нравственных  

 истин.  

 Взаимодействие разных куль-  

 тур в нашей многонациональ-  

 ной стране. Общее и особен-  

 ное в традициях, единое в  

 нравственных нормах отно-  

 шений к человеку. Сущность  

 и содержание общечеловече-  

 ских ценностей  

Ценность жизни Жизнь как главная по- Понимать значение понятий «смысл», «нравствен- 
(1 ч) требность человека. Жизнь ный закон», «жизнь». 

священна — главная нрав- Уметь размышлять о том, какую роль играют ду-  

 ственная истина. Отличие ховные ценности в жизни человека. 
 материальных  и  духовных Аргументировать свою точку зрения. 
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 потребностей, их смысловая Использовать ключевые понятия урока в собствен- 
 значимость. Реализация ду- ной устной и письменной речи 

 ховных потребностей в лич- ной 
жизни человека. Высокие смыслы 
жизни. Жизнь и че- ловек — 
основные нравствен- ные ценности. 
Жить с нравственным зако- ном в 
душе. Человеческий опыт о качестве 
жизни 

 

Человек рождѐн для 
добра (1 ч) 

Благо жизни — в развитии добра. 
Отражение жизни в народном 
творчестве, его смысловая 
направленность. Сказки как учебник 
жизни. Бескорыстность и доброта как 
главные характеристики геро- ев 
сказок. 
Содержательная взаимосвязь сказок 
и народных пословиц в преодолении 
зла. Необходи- мость отойти от зла и 
сотво- рить благо 

Характеризовать понятия «бескорыстность», «до- брота», 
«совесть». 
Объяснять смысл сказок и народных пословиц, связь между 
ними. 
Понимать необходимость осознанного отношения к собственным 
поступкам. 
Аргументировать свою точку зрения. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему добра и 
бескорыстия 

Милосердие — закон 
жизни (1 ч) 

Значимость этических поня- тий 
«сочувствие», «сопере- живание»,   
«сострадание», 
«милосердие», «участие». Их 
взаимосвязь и обоюдная дей- 
ственность. 

Объяснять значение понятий «сочувствие» и «со- 
переживание», «сострадание» и «милосердие». 
Осознанно аргументировать роль совести как вну- треннего 
регулятора человеческого поведения. 
Использовать знания по литературному чтению, примеры из 
личного опыта и опыта других людей для характеристики 
действия совести 
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Продолжение 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Чувство сопричастности дру- гому 
человеку. Милосердие как основа 
жизни. Нравствен- ные истины 
милосердия. 
Суть противоположности бла- 
годарности и неблагодарности 

 

Нравственность, 
справедливость, 
правда, тактич- 
ность — жизнь во 
благо себе и 
другим (1 ч) 

Конфликтные ситуации и воз- 
можности их благоприятно- го 
решения. Необходимость 
нравственно ориентирован- ного 
выхода из любой ситуа- ции 
взаимодействия с людь- ми другой 
национальности и вероисповедания. 
Недопу- стимость осуждения 
любого человека и недоброжелатель- 
ности к нему. 
Тактичность и простые прави- ла 
справедливости 

Анализировать конфликтную ситуацию, обозначая возможные 
способы выхода из неѐ. 
Доброжелательно взаимодействовать с людьми лю- бой 
национальности. 
Осознанно следовать правилам тактичного поведе- ния. 
Применять усвоенные знания в общении 

Душа обязана тру- 
диться. Нравствен- 
ные установки и 
нормы (1 ч) 

Намерения и поступки, их 
соответствие и несоответ- 
ствие. 
Позиция добра как нравствен- ная 
установка в действиях че- ловека. Еѐ 
суть и содержание. 

Устанавливать связь между намерением и поступ- ком. 
Осознанно раскрывать суть понятия «нравственная установка». 
Сопоставлять понятия «нравственная установка», 
«нравственные усилия». 
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 Труд и необходимые нрав- ственные 
усилия души. Дере- во мудрости 
векового опыта как ориентир в 
нравственных действиях и поступках 

Аргументировать свою точку зрения. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 
«Образцы нравственного поведения в современной жизни» 

Победить в себе 
дракона. Нрав- 
ственность на основе 
разумности (1 ч) 

Взаимосвязь понятий «до- стойно» и 
«достоинство». По- гружение в свой 
внутренний мир собственной жизни 
и опора на лучшее в себе. Необ- 
ходимость веры в себя в соб- 
ственных действиях. 
Развитие нравственных норм жизни 
на основе их разумно- сти. 
Достоинство как обязательное 
следование нравственным ка- нонам в 
собственных действи- ях 

Обосновывать значение понятий «достоинство», 
«бескорыстие», «гуманность». 
Анализировать свои поступки, чувства, помыслы. Осознавать 
необходимость соблюдения норм эти- кета. 
Совершенствовать умения в области коммуника- ции. 
Аргументировать свои рассуждения 

Понять и простить: 
гуманизм как 
этический принцип (1 
ч) 

Необходимость и умение по- смотреть 
на себя со стороны. Забота о 
равновесии между чувствами и их 
проявления- ми. 
Стремление увидеть и услы- шать 
другого человека. Гума- низм как 
этический принцип отношений. 

Чѐтко представлять, что такое понимание, гармо- ния, 
прощение. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на задан- ную тему. 
Контролировать свои поступки и высказывания. Соотносить 
своѐ поведение с опытом поколений 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Типичные моменты семейной жизни 
и достижение гармо- нии 
отношений. Как контро- лировать 
свои необдуманные порывы. Советы 
векового че- ловеческого опыта 

 

Этика поступков — 
нравственный выбор 
(1 ч) 

Сущность простой этики по- 
ступков. Их основной ориен- тир — 
любые наши действия всегда не во 
вред другим лю- дям. 
Нравственный выбор и его 
моральное значение. Прояв- ление 
терпимости как обяза- тельное 
условие взаимодей- ствия с людьми 
различных национальностей. В его 
осно- ве лежит такое понятие как 
дружелюбие. 
Закономерность простой эти- ки 
поступков 

Аргументированно объяснять, что означает нрав- ственный 
выбор. 
Совершенствовать умения в области общения. Корректировать 
свои высказывания и поведение с учѐтом этики поступков. 
Проявлять терпимость и дружелюбие при взаимо- действии с 
окружающими 

Посеешь посту- пок 
— пожнѐшь 
характер. Жить 
дружно и легко (1 ч) 

Основные формы общения и 
возможные источники возник- новения 
обид. Характеристи- ки нравственных 
качеств, при- влекающих нас в 
поступках 

Комментировать основное содержание урока и его важнейшие 
понятия. 
Отвечать на учебные вопросы. 
Систематизировать и обобщать полученные знания. Делать 
выводы. 



664 
 

 

 тех, с кем мы общаемся. Их общее и 
особенное. Характе- ристики 
общения, при кото- ром возникают 
обиды, непри- ятности, плохое 
настроение, грустное состояние 
души. 
Пути преодоления непри- ятных 
моментов общения в классе. 
Простые правила векового опыта 
человечества, отражѐн- ные в мире 
мудрых мыслей, в народной 
мудрости, помога- ющие 
гармоническому обще- нию 

Адекватно использовать полученные знания в практике 
общения 

Лестница самораз- 
вития (1 ч) 

Направленность и содержа- тельные 
основы душевных усилий каждого 
на развитие нравственного опыта 
поведе- ния. 
Причины негативных состо- яний 
человека и возможно- сти их 
изменения. Необхо- димость 
стремления каждого понять чувства 
другого и соот- ветственно вести себя. 
Пара- метры данного соответствия. 
Практические действия со- 
кращения расстояния меж- ду  
«знаю»  и  «поступаю». 

Объяснять понятие «нравственность». Систематизировать и 
обобщать полученные знания. Анализировать и сопоставлять 
факты. Находить аналогии. 
Соотносить морально-нравственные проблемы с анализом 
личного опыта поведения. 
Аргументировать свои рассуждения 
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Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся 

 Сочетание руководства разу- ма и 
чувств в формировании привычки 
поступать в соот- ветствии с 
нравственными нормами и 
правилами 

 

Терпение и труд — 
все перетрут (1 ч) 

Закономерность сочетания и 
взаимодействия добра и тер- пения. 
Значимость осознан- ного 
нравственного выбора. Причины и 
результаты тер- пеливости. 
Качества, сопутствующие 
проявлению терпимости 

Осознанно раскрывать суть понятий «терпение», 
«терпимость», «деликатность». 
Соотносить свои представления с опытом поведе- ния других 
людей. 
Анализировать своѐ поведение и высказывания. Обобщать 
полученные знания 

Слова с пристав- 
кой «со» (1ч) 

Действия   с   приставкой 
«со» — вместе. Их содержа- тельная 
и ценностно-смысло- вая значимость 
для человека. Сочувствие, 
содействие как помощь в 
совместном про- живании. 
Осознание необ- ходимости своего 
участия и полезность его для другого 
че- ловека. Равнодушие, зависть как 
антиподы нравственно- сти. 

Систематизировать и обобщать этические знания. 
Анализировать и сопоставлять факты поведения человека. 
Находить аналогии. 
Рассуждать на морально-этические темы. Соотносить 
морально-нравственные проблемы с личным опытом 
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 Образ жизни неравнодушного 
человека. Главная ценность 
этической культуры личности 

 

Судьба и Родина 
едины: с чего на- 
чинается Родина (1 
ч) 

Смысловой оттенок чувства Родины. 
Соотношение поня- тий «Родина» и 
«Отечество». Связь семьи и Родины 
на- чинается с семейного порога и 
колыбельной песни, она крепнет и 
расширяется в годы взросления. 
Ценностно-смыс- ловые оттенки этой 
связи. 
Значимость лада в семье. Простые 
правила его сохра- нения. 
Напутствия векового опыта 

Соотносить понятия «Родина», «Отечество». Осознанно 
анализировать изучаемые понятия. На- ходить аналогии. 
Вырабатывать умение, рассуждать на морально- этические 
темы и делать выводы. 
Осмысливать морально-нравственные проблемы в соотнесении с 
личным опытом поведения 

Патриот и гражда- нин 
(1 ч) 

Основы чувства любви к матери и 
Родине. Общее и особенное. 
Патриот — сын Отечества, 
гражданин — его защитник. 
Когда взрослеет граж- данин,  
Родине  спокойно 

Осознанно раскрывать понятия «патриот», «патри- отизм», 
«гражданин», «гражданственность». 
Выделять главное в тексте учебника. 
Соотносить полученные знания с собственным опы- том 
поведения, уметь анализировать его 

Заключительное слово 
(1 ч) 

Итоговая творческая работа: 
сочинение, проект, совмест- ное 
мероприятие, презента- ция и т. д. 

Обобщать знания, полученные при изучении курса. Применять на 
практике полученные знания. 
Уметь планировать свою работу. Подводить еѐ ито- ги, 
представлять результаты. 
Аргументировать свою позицию 
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2.1.7. Предметная область «Искусство» 

2.1.7.1. Изобразительное искусство 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические мате-риалы для линейного рисунка 

и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами над-резания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 
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Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального 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, М. А. Врубеля 

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 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, со-ответствующих изучаемой 

теме. 

2 КЛАСС (34 ч) 

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, 

приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. 

Цвет тѐплый и холодный — цветовой контраст. 
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Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих 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 пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом 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. Приѐмы 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 или западноевропейской архитектуры с ярко 

выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 

персонажа (ил-люстрация 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 (кружево, шитьѐ, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 



 

670 

 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом 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 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

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 ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(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 

одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 
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Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приѐмы 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: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде 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. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 



 

672 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, 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 (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача 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 ребѐнка, 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 вы-резанных персонажей на темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других эле-ментов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 
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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 еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль 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 учѐтом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учѐтом местных 

традиций). 
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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 национальной 

культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Личностные результаты 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивацию 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 школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 
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Занятия искусством помогают школьнику 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 школьников 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 еѐ 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 определѐнным заданиям по 

программе. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по за-данным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 
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 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния 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 проведѐнного 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. 

Работа с информацией: 

 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 вы-бранную тему и 

представлять еѐ 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 сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, 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 учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своѐ 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 еѐ достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
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 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

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 еѐ 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 своѐ мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска вы-разительных образных 

объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в 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. 
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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 учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной 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, ком-позиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 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. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 
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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 тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре про-изведения 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 (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом 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 
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персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, рас-положения 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 (кружево, шитьѐ, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 

(В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 
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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 вы-бранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное рас-положение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, 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 приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 
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Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

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, А. И. Куинджи, 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 приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 
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Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы 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 ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 

и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, 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; 
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понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

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 учѐтом 

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; Пискарѐвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (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. 
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Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

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. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

2.1.7.2. Музыка 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Выразительные и изобразительные интонации. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черт. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент 

и др.). 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, бекары). Мотив, музыкальная фраза. Постепенное, плавное 

движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Аккомпанемент. Остинато. 

Вступление, заключение, проигрыш. Куплетная форма. 

Запев, припев. Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. Пентатоника 

— пятиступенный лад, распространѐнный у многих народов. 
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Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Размер 6/8. 

Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2—3 знаков при ключе). 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. 

Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная и 

трѐхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Варьирование как принцип 

развития. Тема. Вариации. 

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 глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Народные сказители. Русские 

народные сказания, былины. Эпос народов России. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников. Скоморохи. 

Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 

Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества. 

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 XX века, остаѐтся 

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 

национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства 
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— наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий.  

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа. 

Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные 

композиторы и исполнители. 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, 

трудовые песни негров. Спиричуэле. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыкальные традиции и 

праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и 

других стран региона. 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 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). 

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 (варианты № 1, 3). Однако 

знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в 

рамках изучения других модулей (вариант № 2).  

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Молитва, хорал, 

песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков. 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. Музыка в православном храме. 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, 

посвящѐнные святым. Образы Христа, Богородицы. Праздничная служба, вокальная (в 

том числе хоровая) музыка религиозного содержания.  

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, воплощѐнную в звуках музыкальным 

гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях.  

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что 

значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном зале. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. 
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Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Предки 

современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра. Певучесть тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Жанры камерной инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая 

картина. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № б «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 и т. д.), 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 и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 

современностью песни и еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии 

отбора материала с учѐтом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-

хорового звучания.  

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приѐмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов. Творчество одного или нескольких исполнителей  

современной музыки, популярных у молодѐжи. Современные «двойники» классических 

музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах.  

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. 

Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль 



 

689 

 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в 

музыкальном спектакле. Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов. Ария, хор, сцена, 

увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных 

композиторов. 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. История возникновения и особенности жанра оперетты 

и мюзикла. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. 

Роджерса, Ф. Лоу И др. 

Профессии музыкального театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и т. д. История создания, значение музыкально-сценических и 

экранных произведений, посвящѐнных нашему народу, его истории, теме служения 

Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам.  

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 школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их 

оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как 

при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими 

людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдохновение. 

Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Образы природы в музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка — 

выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Музыка, создающая настроение 

праздника. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т. д.) 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны. Музыка — временное искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 
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Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определѐнному признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 



 

691 

 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

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 своѐ мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность (сотрудничество): 
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— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и про-являются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 
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—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов 

— народных и академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с со-провождением и без 

сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное пред-назначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—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; 
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— воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих 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, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и на-строения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

 

2.1.8. Предметная область «Технология» 

2.1.8.1.Технология 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 
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 технологии работы с бумагой и картоном; 

 технологии работы с пластичными материалами; 

 технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами; 

 технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

 робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы 

и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 

работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание не-скольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приѐмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 
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Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, семена, 

ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по 

модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого 

результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать еѐ в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку 

по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
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— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. 

Чертѐжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги —биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ 

варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка) . Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 
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швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, про-волока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать 

еѐ в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своѐ мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу; 

— организовывать свою деятельность; 

— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

— выполнять действия контроля и оценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 
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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 — жѐсткость 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, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинѐнный). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

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 приѐмов 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 объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 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.  

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 
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соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жѐсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

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 , видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

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 учѐтом предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз развѐртки 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 еѐ решения; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочѐты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 
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—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. Совместная деятельность: 

—выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве со-временных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьѐ, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с за-данными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменѐнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертѐжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ назначение (соединение и 

отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

срав-нении с освоенными материалами. 
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Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете  и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных мате-риалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; 

подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку 

изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учѐтом указанных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
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—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать 

своѐ отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять еѐ 

в соответствии с планом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравствен-ном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных 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 
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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 учѐтом этики общения; 

проявление толерантности и добро-желательности. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе 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, техно-логической 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 еѐ 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 еѐ использо¬вания 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 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; 
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—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нѐм 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 др.), использовать их 

в практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приѐмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

—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 

соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 
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— различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления не-сложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и само-контроль 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. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «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 

др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить 

объѐмную конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

—отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 
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—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных мате-риалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (техно-логические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, вы-сказанное 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. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

—понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «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 распространѐнные в крае ремѐсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

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 учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 
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—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных 

средствах обучения; 

—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. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 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 (чертѐж развѐртки, 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. 

 

2.1.9. Предметная область «Физическая культура» 

2.1.9.1.Физическая культура 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 
Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической 

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 
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Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа, 

сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. 

Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчѐт. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение 

техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные 

шаги вперѐд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперѐд на 

полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах с 

выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперѐд, 

сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение 

танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 

развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); 

упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования 

выворотности стоп («крестик»); упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 

для разогревания методом скручивания мышц спины («верѐвочка»); упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для 

развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лѐжа. 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед 

собой, сложенной вдвое — поочерѐдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперѐд, назад. Прыжки через скакалку вперѐд, назад. Игровые задания со 

скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и 

обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 

Равновесие — колено вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто 

градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верѐвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующие команды и приѐмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 
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2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. 

Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ 

победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история 

Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды 

спорта. Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

гимнастический бег вперѐд, назад; приставные шаги на полной стопе вперѐд с 

движениями головой в стороны («индюшонок»); шаги в полном приседе («гусиный шаг»); 

небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища вперѐд до 

касания грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»); 

наклоны туловища вперѐд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью 

(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности 

суставов; упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования 

выворотности стоп; упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения для 

увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берѐзка»); 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для 

укрепления брюшного пресса («уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и 

увеличения их эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отведение 

ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерѐдно правой и левой ногой; прямые ноги 

разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, 

прижаты к ушам («коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, развития 

координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»), 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 

стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз 

подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), 

полуприсед (колени вперѐд, вместе) — вытянуть колени — подняться на полупальцы — 

опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперѐд, назад и в 

сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем 

вперѐд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперѐд (горизонтально) и мах 

вперѐд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с 

прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперѐд 

и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

Освоение упражнений: кувырок вперѐд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, 

стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперѐд через скакалку с двойным махом вперѐд. 

Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые 

задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации 
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Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 

вперѐд (локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперѐд) — шаг 

вперѐд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов — ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-поворот «казак» — подъѐм 

— стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 

Основная гимнастика 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно); техники выполнения серии поворотов колено 

вперѐд, в сторону; поворот «казак», нога вперѐд горизонтально. Освоение техники 

выполнения прыжков толчком с одной ноги вперѐд, с поворотом на девяносто и сто 

восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперѐд, назад, с поворотом); шаги 

галопа (в сторону, вперѐд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы 

русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и 

танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 

Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приѐмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты 

направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

3 КЛАСС 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. 

Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность развития 

физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и 

виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки 

у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приѐмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических 

и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приѐмы 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и пере-строение в одну, две шеренги; повороты направо и 

налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений; подбор и выполнение комплексов физкультминуток, 

утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие 

отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учѐтом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с 

использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация 

падения в группировке с кувырками; бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при материально-

технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в т.ч. освоение основных условий участия во 

флешмобах. 

4 КЛАСС 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды 

спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с 

видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на 

выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной 

траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития 

гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки по еѐ видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение 

индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, 

флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках 

освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц 

рук (для удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности 

веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнѐнный вариант), упражнение для 
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рук; упражнение «волна» вперѐд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и 

увеличения эластичности мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста; 

шпагаты: поперечный или продольный; стойка на руках; колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега 

(при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация 

падения в группировке с кувырками; перемещение на лыжах; бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в 

шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития 

и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной 

школе должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях 

сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

—представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 
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— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

—познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

—познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

—осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

—экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

—экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для 

формирования мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, 

теория, закон, понятие, проблема, идея, категория, которые используются в естественно-

научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической 

культуре отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 

окружающего мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

—выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

—моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

—устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

—классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 
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использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

—приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 

упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 

—самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

—формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 

соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 

решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов; 

—использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для 

решения конкретных учебных задач. 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 

обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила 

общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию 

речевой деятельности в устной и письменной форме: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

—описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

—строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

—организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 

внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все еѐ 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 
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—оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний); 

—контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса 

и самочувствия; 

—предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

—проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать 

свои ошибки; 

—осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной программой, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися; умения и способы действий, специфические для предметной области 

«Физическая культура» периода развития детей возраста начальной школы; виды 

деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

— гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

—игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату действия (точнее бросить, 

быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или 

конечным результатом задания и т. п.); 

—туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

— спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 

спортивных результатов. К последней группе в программе условно относятся некоторые 

физические упражнения первых трѐх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные 

туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определѐнных умений. 

1 КЛАСС 

1) Знания о физической культуре: 

—различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 
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—формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице; иметь представление о здоровом образе жизни, о 

важности ведения активного образа жизни; знать и формулировать основные правила 

безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, 

на спортивной площадке); 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и описывать формы 

наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

— знать основные виды разминки. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

—выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и координации; 

—составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

—участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием 

танцевальных шагов; выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, 

плаванием, основами туристической деятельности; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности; выполнять команды и строевые упражнения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

—упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 

начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 

—осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на каждой 

ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе стороны); 

—осваивать способы игровой деятельности. 

2 КЛАСС 

1) Знания о физической культуре: 

—описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки; отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационно-скоростных способностей; 

— кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 

движения, некоторых видов спорта; излагать и находить информацию о ГТО, его 

нормативов; описывать технику основных общеразвивающих гимнастических 

упражнений как жизненно важных навыков человека; формулировать правила проведения 
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водных процедур, воздушных и солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

— выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 

выполнения определѐнных задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определѐнных групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

—уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств и 

способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные 

способности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

— принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать 

правила безопасности в процессе игры; 

— знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

—составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационных способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений 

при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

—классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 

использования, по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

—участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 

участие членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей; 

—осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким 

бегом вперѐд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

—осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими 

предметами для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, 

координационно-скоростных способностей; 

—демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

—осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(при наличии материально-технического обеспечения). 

3 КЛАСС 

1) Знания о физической культуре: 

— представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране; 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

— выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования; находить и представлять 
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материал по заданной теме; объяснять связь физических упражнений для формирования и 

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

—представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

—описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

—формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

— находить информацию о возрастных период, когда эффективно развивается каждое 

из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота; сила; выносливость; 

—различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

—различать упражнения на развитие моторики; 

—формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду 

спорта на выбор); 

—выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

— самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, разминку у 

опоры; характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому 

назначению; 

—организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

—определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

— проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

—составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

—выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, 

капитан, член команды). 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков; 

—осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

—осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка; 

перекаты, повороты, прыжки; 

—проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демонстрировать 

динамику их развития; 

—осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

—осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 
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—осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с 

использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

— осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов; прыжки с толчком одной 

ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с 

места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

— осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 

через планку, прыжков в длину и иное; 

—осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

4 КЛАСС 

1) Знания о физической культуре: 

—определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей культуре 

человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма; понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

— называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

—понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

— формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

—характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

—давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

—знать строевые команды; 

—знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

—определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

— определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и 

условий занятий; 

— различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

2) Способы физкультурной деятельности: 

— составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своѐ состояние после закаливающих 

процедур; 

—измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

— объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

—общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

—моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и т. д.; 

—составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 
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—осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 

учебно-тренировочный процесс); 

—моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

—осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 

сокращений; 

—осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры — в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лѐжа, сидя, стоя); 

— принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

—осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

— осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

— осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических упражнений; 

— проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

— выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 

техники плавания; 

—различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

—осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

—описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта 

(на выбор); 

—соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

—демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

—демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

—осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

—осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

—моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

—осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

—осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 
—осваивать технические действия из спортивных игр. 
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2.1.10. Программы курсов внеурочной деятельности 

2.1.10.1.Программа курса внеурочной деятельности «Что? Где? Когда?» 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень 

результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень 

результатов 

(4 класс) 

Предполагает приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. 

 Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности 

к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

Предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно 

выбранному 

направлению. 

 

 

По окончанию курса ученик должен уметь: 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). 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя ценной 

частью 

большогоразнообразного 

мира (природы и 

общества); 

• испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы, свою малую 

Родину, страну; 

• определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления; 

• учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, выбирать тему 

• предполагать, какая 

информация нужна; 

• отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

• организовывать 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений; 
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• формулировать самому 

простые правила поведения 

в природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что связывает 

тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России; 

• искать свою позицию в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситуации. 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

• выбирать основания для  

сравнения, 

классификации объектов; 

• устанавливать аналогии 

и причинно-следственные 

связи; 

• выстраивать логическую 

цепь рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

• оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема: Что такое проекты, исследования. 
Цель: знакомство с понятиями «проект», «исследование», развитие интереса к 

исследовательской деятельности. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Тема: Что такое проблема. 
Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, 

развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных 

сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Тема: Как мы познаѐм мир. 
Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 



 

724 

 

Тема: Школа почемучек. 
Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и 

творческого мышления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Тема: Удивительный вопрос. 
Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Тема: Источники информации. 
Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со 

взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

1 класс 

Введение  

Кто  такие  исследователи. Кто  такие проектировщики.  Известные  русские  и  

зарубежные  проектировщики  и  исследователи. Зачем  надо  заниматься  исследования  и  

проектированием. Чем  школьное  проектирование  и  исследование  отличается  от  

научного  и  что  у  них  общего. 

Общее  понятие  об  ученическом   проекте и  исследовательской  работе.  

Что  значит  слово  проект. Проект  научный  и  проект  школьника. Объект  и  

предмет  проектирования  и  исследования  школьника. Типы  проектов  по  разным  

основаниям.  

 По  времени:  долгосрочные,  среднесрочные,  краткосрочные. По  включению  в  

работу  проекта  различного  количества  учащихся:  индивидуальные,  групповые,  

коллективные.  По  характеру  и  содержанию:  творческие,  научно-  познавательные,  

прикладные,  фантастические,  практико-ориентированные. 

Простейшие  методы  исследования  
экскурсия,  наблюдение, опыт, поиск, беседа,  интервью, анкетирование, чтение  

книг  и  выбор  нужного  материала  из  них, извлечение  нужной  информации  из  

Интернета, обобщение,  классификация,  сравнение, анализ.   

Три  этапа  работа  над  проектом 
 исследовательско- подготовительный(замысел,  идея),  технолого-  практический(  

воплощение  замысла) , заключительно-  аналитический (представление-  защита  проекта  

и  его  анализ). 

«Стрелка  обдумывания  коллективного  проекта 

  мотивация,  адресат,  тема и  приемы  ее  формулировки,  цель, время  работы  над  

проектом, исполнители,  характер и  содержание,  конечный  продукт).   

Практическая  работа  над коллективным     проектом  

Практическая работа над индивидуальным проектом  

Представление  проекта,  его  защита, анализ  и  корректировка 

Успехи за год  

Подведение  итогов  за  год   совместно  с  учителем  и  родителями.  Диагностика 

определения  уровня обученности  первоклассников  проектной  деятельности 

 

2 класс 

Что такое исследование  
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Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с 

понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом 

―исследование‖. Коллективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою 

способность исследовать окружающий мир: 

Как выбрать тему исследования  
Ответы на вопросы - что мне интересно больше всего? чем я хочу заниматься 

больше всего? чем я чаще всего занимаюсь в свободное время? и др. Выбор интересной 

идеи. Темы исследования - фантастические, экспериментальные, теоретические. Выбор 

темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. 

Цель и задачи исследования  
Ответ на вопрос - зачем я провожу исследование. Цель указывает общее 

направление движения, задачи описывают основные шаги. Формулирование целей и задач 

исследования. 

Гипотеза исследования  
Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова 

– помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение 

гипотез. 

Организация исследования  

Формы и методы организации исследовательской деятельности. Вклад каждого 

участника группы в работу. Составление рабочего плана исследования. 

Поиск информации (книги, журналы, Интернет, кино- и телефильмы по теме 

исследования, взрослые, друзья)  
Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. 

Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности 

чтения научно- популярной  и методической литературы. 

Наблюдение – доступный способ добычи информации  
Наблюдение, Приспособления для наблюдений: лупы, бинокли, подзорные трубы, 

телескопы, микроскопы, перископы, приборы ночного видения, приборы и аппараты для 

наблюдения. 

Эксперимент  

Эксперимент, проба, опыт. Главный метод познания. Действия с предметом 

исследования. План эксперимента. Результат эксперимента. 

Индивидуальное исследование  
Работа индивидуальная и коллективная.  Индивидуальные консультации учителя. 

Работа в паре  
Выбор темы. Распределение работы в паре. 

Работа в группе  
Коллективная работа. Вклад каждого участника группы в работу. Распределение 

работы в группе. Выбор лидера группы. 

Презентация  
Продукт проектной деятельности. Наглядный материал. Построение и размещение 

диаграмм, графиков, таблиц, схем и т.д. Отбор и размещение рисунков, фотографий. 

Приѐмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

Подготовка к защите исследовательской работы  
Особенности записи исследования. Понятия. Классификация. Парадоксы. 

Ранжирование. Сравнения и метафоры. Выводы и умозаключения. Текст доклада. Тезисы. 

Схемы, чертежи, рисунки, макеты. 

Защита работ  
Урок-конференция. 

3 класс 

Что такое исследование? Кто такие исследователи?  
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Исследование, исследователь. Корректировка детских представлений о том, что 

они понимают под словом ―исследование‖. Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать окружающий мир: 

Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы  
Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт. 

Выбор темы, постановка цели и задач  
Выбор темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. 

Выбор путей решения. Составление плана работы  
План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 

Знакомство со школьной библиотекой. Работа с каталогами  
Поиск информации. Источники информации. Библиотека. Интернет. Опрос. 

Экскурсия.  Каталог. Работа с каталогами. 

Работа в школьной библиотеке с различными источниками информации  
Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. 

Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности 

чтения научно- популярной  и методической литературы. Чтение - просмотр, выборочное, 

полное (сплошное), с проработкой и изучением материала. 

Составления анкет, опросников, интервью  
Анкеты, анкетирование. Опросные листы. Интервью. 

Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск объектов для опроса. 

Интервьюирование  
Интервью, интервьюирование. Правила проведения опроса, интервьюирования. 

Обобщение анкет и результатов опроса. Составление таблицы  
Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, 

чертежи. 

Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по 

выбранной теме  
Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. 

Диагностика. 

Отчѐт по собранному материалу  
Обработка информации. Оформление информации. 

Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию 
Индивидуальные консультации.  Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 

Обобщение материала. Правила оформления  материала  

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. 

Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. 

Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. 

Требования к оформлению работы  
Оформление титульного листа. Оформление страниц ―Введение‖, ―Содержание‖, 

―Используемая литература‖. Выводы и оформление ―Заключения‖. 

Подготовка текста защиты проекта  
Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности 

и приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. 

Подготовка презентации  
Подготовка презентации. Приѐмы презентации результатов исследовательской 

деятельности. 

Защита проекта. Выступление  
Порядок публичного выступления. Ораторские приѐмы. Свободное владение 

материалами исследования. 
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4 класс 

Что такое исследование? Кто такие исследователи? (Повторение) 
Исследование, исследователь. Коллективное обсуждение вопросов о том, где 

использует человек свою способность исследовать окружающий мир. 

Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов исследовательской работы 
Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. 

Эксперимент. Опыт. Обмен мнениями. 

Выбор темы, постановка цели и задач  
Выбор темы исследовательской работы.  Обоснование выбранной темы. 

Выбор путей решения. Составление плана работы  
План работы. Распределение обязанностей. Выбор путей решения. 

Выдвижение гипотез  
Предположение, рассуждение, догадка, суждение, гипотезы-предположения. Слова 

– помощники – предположим, допустим, возможно, что, если… Проблема, выдвижение 

гипотез. 

Сбор материала 
Выбор путей решения. Работа с различными источниками информации. 

Составления анкет, опросников, интервью. Правила проведения опроса, 

интервьюирования. Поиск объектов для опроса. Интервьюирование. 

Работа с источниками информации. Индивидуальная, групповая, 

коллективная работа 
Отбор и анализ литературы по выбранной теме. Работа с литературой, Интернет. 

Источники получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. Особенности 

чтения научно - популярной  и методической литературы. Чтение - просмотр, выборочное, 

полное (сплошное), с проработкой и изучением материала. Распределение ролей в группе. 

Обработка информации  
Обработка анкет. Оформление результатов анкетирования. Таблицы, схемы, 

чертежи. 

Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, диагностики по 

выбранной теме  
Поиск ответов на поставленные вопросы. Эксперименты. Анкетирование. 

Диагностика. 

 Обобщение материала. Правила оформления материала  

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. 

Сокращения, обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. 

Обработка и оформление результатов экспериментальной деятельности. 

Отчѐт по собранному материалу  
Обработка информации. Оформление информации. 

Требования к оформлению работы. Повторение  
Оформление титульного листа. Оформление страниц ―Введение‖, ―Содержание‖, 

―Используемая литература‖. Выводы и оформление ―Заключения‖. 

Предварительное прослушивание выводов и итогов по исследованию  
Индивидуальные консультации.  Корректировка работ. Выводы. Итоги работы. 

Подготовка текста защиты проекта  
Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности 

и приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. Индивидуальное и 

групповое выступление. 

Подготовка презентации  
Правила подготовки презентации. Приѐмы презентации результатов 

исследовательской деятельности. 

Защита проекта. Выступление  
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Сдача исследовательской работы. Рефлексия. Праздник исследователей. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1 Введение  1 

2 Общее  понятие  об  ученическом   проекте и  

исследовательской  работе 

2 

3 Простейшие  методы  исследования  4 

4 Три  этапа  работа  над  проектом 3 

5 Стрелка  обдумывания  коллективного  проекта   1 

6 Практическая  работа  над коллективным     проектом  14 

7 Практическая работа над индивидуальным проектом  5 

8 Представление  проекта,  его  защита, анализ  и  

корректировка 

2 

9 Успехи за год  1 

 Итого  33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1 Что такое исследование 1 

2 Как выбрать тему исследования  2 

3 Цель и задачи исследования  2 

4 Гипотеза исследования  2 

5 Организация исследования  6 

6 Поиск информации (книги, журналы, Интернет, кино- и 

телефильмы по теме исследования, взрослые, друзья)  

4 

7 Наблюдение – доступный способ добычи информации  1 

8 Эксперимент  2 

9 Индивидуальное исследование  4 

10 Работа в паре  2 

11 Работа в группе  2 

12 Презентация  2 

13 Подготовка к защите исследовательской работы  2 

14 Защита работ  2 

 Итого  34 

 

3 класс 
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№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1 Что такое исследование? Кто такие исследователи?  1 

2 Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов 

исследовательской работы  

2 

3 Выбор темы, постановка цели и задач  1 

4 Выбор путей решения. Составление плана работы  2 

5 Знакомство со школьной библиотекой. Работа с каталогами  2 

6 Работа в школьной библиотеке с различными источниками 

информации  

2 

7 Составления анкет, опросников, интервью  2 

8 Правила проведения опроса, интервьюирования. Поиск 

объектов для опроса. Интервьюирование  

2 

9 Обобщение анкет и результатов опроса. Составление 

таблицы  

2 

10 Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, 

диагностики по выбранной теме  

7 

11 Отчѐт по собранному материалу  2 

12 Предварительное прослушивание выводов и итогов по 

исследованию  

2 

13 Обобщение материала. Правила оформления  материала  1 

14 Требования к оформлению работы  1 

15 Подготовка текста защиты проекта  1 

16 Подготовка презентации  2 

17 Защита проекта. Выступление  2 

 Итого  34 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 

(Повторение) 

1 

2 Обсуждение готовых проектов. Повторение этапов 

исследовательской работы  

1 

3 Выбор темы, постановка цели и задач  1 

4 Выбор путей решения. Составление плана работы  1 

5 Выдвижение гипотез 1 

6 Сбор материала 4 

7 Работа с источниками информации. Индивидуальная, 

групповая, коллективная работа  

2 
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8 Обработка информации  3 

9 Эксперимент и диагностика. Проведение эксперимента, 

диагностики по выбранной теме  

9 

10 Обобщение материала. Правила оформления материала  1 

11 Отчѐт по собранному материалу  2 

12 Требования к оформлению работы. Повторение  1 

13 Предварительное прослушивание выводов и итогов по 

исследованию  

1 

14 Подготовка текста защиты проекта  2 

15 Подготовка презентации  2 

16 Защита проекта. Выступление  2 

 Итого  34 

 

2.1.10.2.Программа курса внеурочной деятельности «Моя родословная» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения  курса «Моя родословная», обучающиеся  узнают: 

 историю своей семьи;  

 историю возникновения имѐн и фамилий; 

 степени родства в семье; 

 о профессиях предков; 

 о семейных увлечениях и традициях; 

 историю происхождения своего села, района, края; 

 растительный и  животный мир родных мест; 

 охраняемые виды животных и растений.  

К концу обучения учащиеся составят: 

 «ленту времени» своей жизни; 

 родословное древо; 

 вместе с родителями разработают свой фамильный герб; 

 подберут семейный девиз. 

  В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 ценностное отношение к истории края, Отечества; 

 начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения родословной своей семьи. 

  В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: 

 обращаться за помощью; 

 задавать и отвечать на вопросы, для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять общую цель и пути еѐ достижения; 
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 осуществлять взаимный контроль; 

 вести устный и письменный диалог; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 Регулятивные УУД: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

 различать способ и результат действия; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации из разных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица); 

 сбор, обработка и передача информации; 

 анализ и синтез, сравнение, классификация по заданным критериям; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 построения рассуждения; 

 применение и представление информации; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера. 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся:   

 свободно работать с различными источниками информации; 

устно и письменно делиться своими впечатлениями и наблюдениями 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Я и моя родословная 

У меня есть своя история. Понятие родословной. Знакомство с понятиями «поколение», 

«потомки», «предки». Родословное древо. Нужно ли знать свою родословную? Какие 

события прошлого отразились в истории моей семьи. 

Я и мое имя 

Географические названия – свидетели прошлого. Знакомство с историей возникновения 

имѐн. Происхождение современных имѐн Имя и прозвище. Влияние различных культур на 

проникновение имѐн. Значения имѐн. Откуда к нам пришли наши имена. Православные 

имена, взятые из церковного календаря. Именины. История возникновения фамилий и 

отчеств. Что могут рассказать фамилии о прошлом.  

История моей семьи 

История фамилии семьи. Фамилия как указание родства. Однофамильцы. История рода. 

Род, родня, родные. На кого я похож? Роль отца и роль матери в семье. 

 О бабушках и дедушках. Бабушки и дедушки в русских сказках. «Стар да мал». Мои 

лучшие друзья – брат и сестра. Дружба и взаимовыручка в семье. Семейные обязанности в 

истории русской культуры. Зачем нужны обязанности? Мои обязанности в семье. Жизнь 

дана на добрые дела. 

Семейные обязанности и традиции 
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Зачем человеку семья? Любовь к ближнему. Добро и зло. Единство, милосердие. 

Нравственный выбор человека. Проект «Моѐ родословное древо». Семейный альбом. 

Подготовка рассказов о своей семье. Заменитые люди нашего рода. 

Виды деятельности:  

 знакомство с историческим прошлым семьи;  

 знакомство с традициями и обычаями русского народа, фольклором;  

 проведение творческих конкурсов, демонстрирующих отношение учащихся к истории 

своей семьи, знание истории;  

 исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное добывание знаний по 

истории своей семьи, края;  

 проектная деятельность  

Формы оганизации:  

 мероприятия, посвящѐнные важным историческим датам;  

 деловые игры;  

 классные часы;  

 беседы, диспуты, викторины;  

 исследовательская деятельность;  

 коллективные творческие дела;  

 смотры-конкурсы, выставки;  

 соревнования;  

 экскурсии, поездки, походы.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

1 Моя родословная 6 

2 Я и мое имя 10 

3 История моей семьи 6 

4 Семейные обязанности и традиции 11 

 Итого  33 

 

2.1.10.3. Программа курса внеурочной деятельности «Родник» 

 

Основная цель экологического воспитания младших школьников - научить ребенка 

развивать свои знания законов живой природы, пониманию сущности взаимоотношений 

живых организмов с окружающей средой. 

Ключевые компетентности 

При реализации Программы у обучающихся формируются следующие 

компетентности: 

• компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация 

прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и защите 

природы своей страны);  

• компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, приобретение навыков общения и 

организации труда);  

• компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 

получение информации из различных источников, умение ее анализировать, критически 

мыслить и т. д.); 

• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические 
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навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях).  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 развитие нравственных качеств, творческих способностей;  

 развитие умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами; 

 создание творческих альбомов, авторских книг. 

Познавательные результаты 

 получение знаний экологического содержания; 

 работа с историческими источниками; 

 поиск необходимых информационных образовательных ресурсов; 

 проведение простейших наблюдений и опытов;  

 анализ и интерпретация результатов своих наблюдений; 

 выявление закономерностей . 

Регулятивные результаты 

 подготовка и презентация выставок, сообщений; 

 подготовка и проведение викторин, конкурсов; 

  планирование и выполнение мини-проектов; 

 планирование и проведение мини-исследований;  

Коммуникативные результаты 

 организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 отработка умения слушать и вступать в диалог; 

 обучение постановки вопросов;  

 участие в коллективных творческих делах;  

 сотрудничество со сверстниками и другими людьми; 

 обучение владению диалогической и монологической речью; 

 работа в группах; 

 ролевые игры и драматизации; 

 обсуждение проблем в группах; 

  интервью с родителями, интересными людьми;  

 обсуждение различных экологических проблем. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Живая душа природы 

Работа с понятием ПРИРОДА, Размышление над мудростью: «Пойми живой язык 

природы, и скажешь ты: «Прекрасен мир!». Чтение заметок в газете-журнале о любви к 

природе. Просмотр видеосюжета о красоте родной природы. Игра «Мир растений». 

Наблюдение за осенней природой. Сбор семян. 

«Дорога Добра» 

Раскрытие понятие ДОБРА - как основы жизни. Чтение и анализ сказки Д. Бисссета 

«Добрая дорога». Чтение заметок в газете-журнале о добре. 

Игра-путешествие на улице «Добрая дорога» (по аналогии сказки Д. Биссета). Сбор 

осенних листьев для гербария.  

«Сад радости» 

Беседа о растительном мире. Игра «Украсим Землю цветами». 

Просмотр видеосюжета о красоте родной природы. Рисование по представлению 

«Цветущая Земля». 

«Музыка Земли» 
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Значение слова МУЗЫКА. Беседы «Человек и музыка»,  «Музыка природы». 

Слушаем звуки природы. 

Просмотр видеосюжета о красоте родной природы. Рисование по представлению 

«Музыка Земли». 

«В мире прекрасного» 

Смысл слова ПРЕКРАСНЫЙ. Игра-путешествие в мир прекрасного. 

Просмотр видеосюжета о красоте родной природы. Рисование по представлению «В 

мире прекрасного» 

«Будем здоровы!» 

Фотовыставка «Чудо красоты». Беседа «Здоровье – от созерцания красоты». 

Просмотр видезарисовок «Красота родной природы». 

Познавательная игра «Лечебные растения». Понятие РИТМ. Игра «Ритмичные 

движения». 

«Снежная сказка» 

Наблюдение на улице за красотой зимней природы. 

Чтение в газете-журнале зимних зарисовок. Инсценировка «Зимняя сказка». 

Рисование снежинок.  

«Птицы – месяцы летят» 

Инсценировка сказки В. Даля «Старик годовик». Просмотр слайдов «Времена года». 

Загадки о временах года. Изготовление кормушек для птиц.  

Игра «Когда это бывает». Просмотр видеосюжета о красоте родной природы в 

разное время года. Рисование любимого времени года. 

«Лесной календарь» 

Чтение отрывков из «Лесного календаря» Бианки. Разгадывание кроссворда. Беседа 

о лесных жителях и о том, как помогают им люди. 

Просмотр видеосюжета о красоте природы лесной полосы. Оформление книжки 

малышки «Лесные жители». 

«Сказка волшебная – Русь» 

Беседа по песни Л. Семѐновой «Русь». Чтение и анализ рассказа Ушинского «Наше 

Отечество». Работа со словами РОДИНА, ОТЕЧЕСТВО. Разгадывание ребусов. 

Просмотр видеосюжета о красоте родной природы. Рисование по представлению 

«Моя Родина». 

«Любимый город» 

Значение слова ГОРОД. Просмотр слайдов «Мой город». Беседа о родном городе. 

Игра «Назови достопримечательность». Игра «Цветущий город» (назвать  цветы, растущие 

в городе). Посадка семян цветов для рассады.  

Чтение заметок в газете-журнале о городе. Рисование по представлению «Город, в 

котором я живу». 

«Здравствуй, космос!» 

Беседа о космосе, о первом космонавте. Чтение и анализ заметки «Космические 

дали». Просмотр слайдов по теме «Космос». Подбор слов-определений к слову КОСМОС. 

Легенды о созвездиях. Рисование по представлению по теме «Космос». 

«Вселенная в доме» 

Смысл слова ВСЕЛЕННАЯ. Чтение рассказа «Вселенная в доме», работа по 

содержанию. Творческая работа – раскрашивание рисунка. 

Значение слова ЛАД. Рисование по представлению. 

«Мир науки» 

Значение слов НАУКА, УЧЁБА. Беседа о словах, связанных с обучением, о значении 

знаний для человека. Беседа о научных открытиях и роли их для жизни человека. 

Отгадывание загадок.  

Чтение и анализ рассказа «Разные миры». Чтение заметок в газете-журнале о новых 

открытиях, изобретениях. Творческая работа – составление ребусов, загадок о растениях и 
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животных. 

«О братьях наших меньших» 

Чтение и анализ рассказа «Дерево дружбы». Игра «Теремок». 

Чтение заметок в газете-журнале о домашних животных. Рисование домашних 

животных. 

«Учимся доброте» 

Чтение и анализ сказки «Добро без ума». Беседа о добрых человеческих качествах. 

Беседа о словах, именах с основой «Добро». Чтение заметок в газете-журнале о добре. 

Творческая работа «Ладошка-полянка». 

Формы оганизации:  

 классные часы;  

 беседы, диспуты, викторины;  

 исследовательская деятельность;  

 коллективные творческие дела;  

 смотры-конкурсы, выставки;  

 соревнования;  

 экскурсии, поездки, походы.  

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1 «Живая душа природы» 2 

2 «Дорога Добра» 2 

3 «Сад радости» 2 

4  «Музыка Земли» 2 

5  «В мире прекрасного» 2 

6 «Будем здоровы!» 2 

7  «Снежная сказка» 2 

8 «Птицы – месяцы летят» 2 

9 «Лесной календарь» 2 

10 «Сказка волшебная – Русь» 2 

11 «Любимый город» 2 

12 «Здравствуй, космос!» 2 

13 «Вселенная в доме» 2 

14 «Мир науки» 2 

15 «О братьях наших меньших» 2 

16 «Учимся доброте» 3 

 Итого  33 

 

2.1.10.4. Программа курса внеурочной деятельности «Чемпион» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Познавательные УУД: рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности (если будет этап рефлексии); 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (когда идѐт работа 

над блоком Игры народов...), структурирование знаний (в конце изучения блока);  

 Коммуникативные УУД: адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

задавать вопросы; контролировать действия партнѐра;  



 

736 

 

 Личностные УУД: внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе; способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности, установка на здоровый образ жизни  

 Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа действия, различать способ и 

результат действия. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а 

другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от 

простых салок, в которых один ловит всех, и кончая сложными салками, в которых одна 

команда догоняет другую, разные условия и разные правила. Игра «Салки с мячом», 

«Салки с домом», «У медведя на бору», «Дедушка Мазай», «Рыбачок», «Уголки», 

«Узелок», «Третий лишний», «Волк во рву», «Два Мороза», «День и ночь».  

Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, 

умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху участников 

игр после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе 

игры активизируются иные центры нервной системы и отдыхают утомленные центры. 

Игра «Чего нет?». Поиск исчезнувшего предмета, «Отгадай, кто подходил?», «Яша и 

Маша», «Слепой и зрячий», «Холодно-горячо» Игры на развитие внимания, восприятия, 

памяти, воображения «Выложи сам», «Магазин ковров», Волшебная палитра, «Ладонь-

кулак». 

Игры с быстрым нахождением своего места. В этот раздел входят игры, в 

которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро 

найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, 

сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в пространстве.  

Игры-хороводы. Многие игры-хороводы с изображением трудовых процессов («Уж 

мы сеяли лен, приговаривали» и др.), с традициями быта, обряда и ритуалами, устарели и 

остались как фольклорные игры тех времен. Но совсем хороводы не исчезли: они приняли 

другие, более современную форму и содержание, более близкие современным условиям 

жизни, остались и старые хороводы с нескольким измененным содержанием. Игра 

«Ходим кругом», Игра «Золотые ворота».  

Зимние игры на снеговой площадке. В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в 

зимнее время. Игры помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, 

способствуют развитию физических сил и психологической, эмоциональной разгрузки, 

выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и 

выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и др. Игра в снежки, лепка 

снежных баб. 

 Интеллектуальные игры. Игры, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей, скорости реакции, развитию речи, умению найти свое место в коллективе. 

Викторина «Собери пословицу», «Наши любимые сказки». Игры с сопротивлением и 

борьбой. Игры направленные на развитие силовых качеств, умение следовать алгоритму 

действий. Игра «Пригибание руки», «Коршун и наседка», «Цепи», «Поймай последнего». 

Формы организации: занятия полностью построены на игровых обучающих 

ситуациях с использованием спортинвентаря и без него. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Народные игры 6 

2 Игры на развитие психических процессов 6 

3 Подвижные игры 14 

4 Спортивные игры 4 
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5 Резерв  3 

 Итого  33 

 

 

2.1.10.5.Программа курса внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 расширение знаний учащихся о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, формирования готовности соблюдать эти правила; 

 формирование готовности у учащихся заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового 

питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания, в 

том числе ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, 

сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обучающихся,  

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 умения выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 

оценку учителя; различать способ и результат действия; 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

 оценивать свои действия; вносить коррективы в действия на основе их 

оценки и учета сделанных ошибок; выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; самостоятельно 

находить варианты решения познавательной задачи. 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном 

питании, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем 

здорового питания и воплощение найденных решений в практику; 
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 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области 

здорового питания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Введение. Поговорим о продуктах 

Теоретические знания 

Из чего состоит наша пища. Полезные и вредные привычки. Самые полезные 

продукты. Как правильно составить свой рацион питания. Как готовят пищу. 

 

Вид деятельности и форма организации. 

Беседа.  

Практическая работа 

Рисование. 

Просмотр видеофильма. 

Анкетирование. 

Давайте узнаем о продуктах. Витамины. 
Теоретические знания  

Из чего варят кашу и как сделать кашу полезной. Блюда из зерна. Хлеб – всему 

голова. Молоко и молочные продукты. Почему полезно есть рыбу.  Рыба и рыбные блюда. 

Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки (пепси, фанта и т. д.), торты, сало. Что 

такое овощи. Давно ли человек выращивает овощи. Малознакомые и редко используемые 

овощи и овощная зелень. 

Вид деятельности и форма организации. 

Практическая работа 

Исследование. 

Опыт 

Беседа. 

Рисование. 

Анкетирование. 

Викторина. 

Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена питания  

Теоретические знания 
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Как правильно есть. Режим питания. Как правильно накрыть стол. Предметы 

сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Когда человек начал пользоваться 

ножом и вилкой. Вредные и полезные привычки в питании. Как правильно есть рыбу. 

Вид деятельности и форма организации. 

Беседа по теме 

Практическая работа. 

Игра. 

Исследование. 

Конкурс рисунков. 

Викторина. 

Из истории русской кухни. Поговорим о кулинарных волшебниках.  

Теоретические знания. 

Что готовили наши прабабушки. Народные праздники, их меню и здоровье. 

Народные праздники, их меню и здоровье. Кулинары, повара – волшебники. 

Выбор полезных продуктов 

Вид деятельности и форма организации 

Практическая работа. Исследование. 

Игра 

Викторина. 

Беседа по теме. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1 Введение. Поговорим о продуктах 6 

2 Давайте узнаем о продуктах. Витамины 11 

3 Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена 

питания  

6 

4 Из истории русской кухни. Поговорим о кулинарных 

волшебниках.  

8 

5 Резерв  3 

 Итого  34 

 

2.1.10.6. Программа курса внеурочной деятельности «Этикет поведения и общения» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается 

достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к 

этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 
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Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое 

подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить.  

2. Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими  и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Личностные результаты – учащиеся должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп.  

Предметные результаты - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

 воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть  

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое 

подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

  учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими  и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

    Метапредметные результаты -  получение обучающимися опыта 

самостоятельной общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком.  

       Для его  достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

        С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

       В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Этика общения 

Чем мы будем заниматься (знакомство с понятием «этикет») Будем общаться. 

Разговор об общении. Игра «Вежливо – невежливо». Анализ поступков. Небольшие 

сказки – загадки. 

Обращение. Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском 

уголке, в подводном царстве. 

Приветствие. Правила поведения. Беседа о приветствии. Разыгрывание сценок. 

Золотое правило этики. Применение правил. 

Ответы на приветствие. Как нужно отвечать на приветствие. Учимся здороваться с 

разными людьми. Разыгрывание сценок. 

Звонок по телефону. Правила начала разговора по телефону. Игра «Сломанный 

телефон». 

Разыгрывание ситуаций. 

Раздел 2. Этикет  
Простые правила этикета. 

Беседа. Решение задач по культуре поведения. Из истории правил этикета. 

Я знакомлю разных людей. 

Правила этикета при знакомстве со старшими ровесниками, взрослыми. 

Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Работа 

с картинками. Сценки – миниатюры. 

Я знакомлюсь сам. 

Что нужно говорить, когда представляешься сам. Игра «А вот и я!» 

Приглашение и ответ на него. 

Составление приглашения на разные мероприятия и варианты ответов на 

приглашение. Игра «Пригласи меня». 

Письменное приглашение. Приглашение по телефону. 

Составление письменного приглашения. Разыгрывание ситуаций приглашения по 

телефону. 

Просьба, предложение, скрытая просьба. 

Игра «вежливо – невежливо». Разбор ситуаций. 

Отказ в ответ на просьбу, приглашение. 

Слова и выражения вежливого отказа. Игра «путешествие в страну вежливости». 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими  
Неопределѐнный ответ на просьбу, предложение, приглашение. 

Ролевая игра «маленький классный театр». 

Поздравление и пожелание. 

Составление поздравлений с пожеланиями разным людям. Игра в «Лепесток». 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Создание живой картины. 

Любимый уголок родной природы. 

Карта мест отдыха. Стихотворение о Родине. Песня «С чего начинается Родина?». 

Рисунки о любимом месте. 

У каждого народа свои герои. 

Выставка рисунков. Пословицы и поговорки разных народов. 

Мы собираем большой хоровод. 

Игра-праздник в форме хоровода. 

Я люблю маму милую мою. 

Стихотворение Лившица «Разговор», Благининой «В тишине». Собирательный 

образ матери. 

Поздравляем наших мам. 
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Занятие в виде праздника. Выставка рисунков. Поделки. 

Люби все живое. 

Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Игра « 

На лужайке». Народные изречения о природе. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе  
Если радость на всех одна. 

Правила для всех. «Уважая человека, уважаешь себя». 

Мой класс – мои друзья 

Работа на листочках «За что наказали» и «За что поощрили». 

Самолюб никому не люб. 

Игра «Светофор». Рассказ В. Осеевой «Долг» 

Поиграем и подумаем. 

Игра «Собери букет». Игра «Прополка сорняков». Сочинение песенки. 

О дружбе мальчиков и девочек. 

Знакомство с рассказом Е. Пермяка «Надежный человек». 

Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Создание книги мудрости. 

Доброта что солнце. 

Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков. 

Формы и виды деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема  Количество часов 

1 Этика общения 7 

2 Этикет  8 

3 Этика отношений с окружающими 9 

4 Этика отношений в коллективе 9 

 Итого  33 

 

2.1.10.7. Программа курса внеурочной деятельности «Наш театр» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

ценностей и чувств на основе опыта инсценирования, драматизации; декламации; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Метапредметные результаты: 

2.   
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 овладение  способностью принимать и сохранять цели и  задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ  осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях успеха; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение  и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приѐмами анализа художественных текстов; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и специфику 

художественного текста, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 

произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и 

т.д.); 

 развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Театральная игра  
Ориентировка в пространстве, создание  диалога с партнѐром на заданную тему; 

приѐмы запоминания  ролей в спектакле; интерес  к сценическому искусству; развитие 

дикции. 

Ритмопластика 

Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, 

обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и 

выразительности телодвижений; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. 

Культура и техника речи 
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата. 

Основы театральной культуры 
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Знакомство  с элементарными понятиями, профессиональной терминологией 

театрального искусства (особенности театрального искусства; виды театрального 

искусства, основы актѐрского мастерства; культура зрителя). 

Работа над спектаклем 

Знакомство с художественным произведением, которое предстоит разыграть. 

Сочинение собственных этюдов. Разыгрывание спектаклей с использованием средств 

выразительности.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Театральная игра 4 

2 Ритмопластика  6 

3 Культура и техника речи 5 

4 Основы театральной культуры 3 

5 Работа над спектаклем 11 

6 Резерв  5 

 Итого  34 

 
 

2.1.10.8. Программа курса внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 учебно – познавательный интерес к изобразительному искусству; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности 

на эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты. 
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Регулятивные 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки 

и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства, 

декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования ; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами изобразительного творчества. 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

Познавательные 

 различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и роль 

в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в изобразительном искусстве. 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения 

по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно 

прикладного искусства; 

Коммуникативные 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми 

 формировать собственное мнение и позицию. 

Младшие школьники получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий изобразительным искусством у обучающихся должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

Предметные результаты 

 уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

 понимать образную сущность искусства; 

 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению 

к природе, человеку и обществу и его передачи средствами художественного языка. 

 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

 создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 

человека, животного. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Я и мир моих увлечений. 

Творческие работы на тему «Мои увлечения». Рисунки на тему «Я и моя семья». 

Рисунки на тему «Любимые герои». 

Виды деятельности. 

Беседа об увлечениях детей. Рисование по теме. 

Мир вокруг. 

Конкурс на самый красивый фантик. Конкурс рисунков на тему: «Правила дорожные 

знать каждому положено»  (цветные карандаши) Эскизы придуманных дорожных 

знаков. Карнавал. Карнавальная маска.  Знакомство с народными промыслами.  

Знакомство с акварелью. Орнамент. Сюжет Роспись матрѐшки. Представления детей о 

космосе. Рисование на тему «Родина моя». Изготовление праздничной открытки. 

Знакомство с хохломой. 

Виды деятельности. 

Беседа о правилах дорожного движения. Изготовление новогодних карнавальных 

масок. Праздник русской матрѐшки. Рисование по теме. 

Красочный мир природы. 

Рисунки «Осенние сказки лесной феи» (акварель). Осенние изменения в лесу.  

Конкурс рисунков «Мы рисуем цветы». Рисунки на тему:  «Зимние забавы». 

Рисование на тему: «Подводное царство». Рисование на тему: « Красота вокруг нас». 

Виды деятельности. 

Рисование по теме. 

Живая природа вокруг нас. 

Портрет Зайчика – огородника. Рисунки на тему «Братья наши меньшие» Отношение 

к животным. Любимое домашнее животное. Конкурс рисунков на тему: «Птицы – 

наши друзья». 

Виды деятельности. 

Работа цветными карандашами. Рисование по воображению. Беседа о жизни птиц 

зимой. Изображение человека и животных разными художественными средствами. 

В мире сказочных героев. 

Иллюстрация к сказке «Три медведя» (акварель). Конкурс рисунков на тему: «Мои 

любимые сказки» .Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой гребешок». Былинные 
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богатыри. Илья Муромец. Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Рисунок-декорация «Сказочный домик». Иллюстрация к сказке «Гуси – 

лебеди». Портрет живых персонажей из сказки Дж. Родари «Приключения 

Чиполлино». Фантастические персонажи сказок: Баба – Яга, Водяной, Кощей – 

Бессмертный.  

Виды деятельности. 

Прослушивание сказки. Выполнение иллюстрации. Моделирование художественными 

средствами сказочных и фантастических образов. Создание сюжетных композиций на 

основе. Изображение человека и животных разными художественными средствами. 

Формы организации: беседы, конкурсы рисунков, викторины, праздники, выставки, 

спектакли, игры. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Я и мир моих увлечений 4 

2 Мир вокруг 7 

3 Красочный мир природы 5 

4 Живая природа вокруг нас 4 

5 В мире сказочных героев 11 

6 Резерв  3 

 Итого  34 

 

2.1.10.9. Программа курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» 

 

   Цель:   формирование обучающихся как квалифицированных читателей, формирование 

интереса к сказкам и книгам, в которых их можно найти;  расширение читательского 

кругозора первоклассников. 

   Задачи:    

 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

 используя сказки о животных вселять уверенность в свои силы, оптимистический 

взгляд на жизнь, надежду на победу добра; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы; 

 обучение чтению – рассматриванию; 

 формирование навыка чтения. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в, литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 



 

748 

 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

  участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Метапредметные результаты: 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым биб-лиотечным 

фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Предметные результаты: 

 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. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Народные. Бытовые сказки.  

«Колобок», «Репка», «Пых», «Умная внучка», «Старуха, дверь закрой!». 

Народные сказки. Сказки о животных.   
«Волк и семеро козлят», «Лисичка со скалочкой», «Кот и петух», «Три медведя», «Маша и 

медведь», «Заяц – хваст», «Кот и лиса». 

Волшебные народные сказки.  

«Пузырь, соломинка и лапоть», «Лягушка-царевна», «Морозко», «Три сестры», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Летучий корабль», 

«Петушок и волшебная меленка». 

Авторские сказки.  

В Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик». 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 

Г.Х. Андерсен «Огниво», «Дюймовочка». 

А.Алиш (татарская сказка) «Болтливая утка». 

Шарль Перро «Спящая красавица», «Красная Шапочка». 

Братья Гримм «Белоснежка». 

Моя любимая сказка. Праздник сказок. Проект «В гостях у сказки»  

 

Виды деятельности: прослушивание и чтение сказки, анализ содержания, чтение сказок 

читающими детьми, выявление отличительных признаков народной и авторской сказки, 

викторина, сравнение сюжетов, инсценировка, иллюстрирование, работа над пересказом, 

выставка книг, сравнение содержания сказок, придумывание вопросов к тексту, работа 

над текстом. 

Формы организации: беседы, конкурсы рисунков, викторины, праздники, выставки, 

спектакли, игры. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Народные. Бытовые сказки 4 

2 Народные сказки. Сказки о животных. 7 

3 Волшебные народные сказки 9 

4 Авторские сказки 11 

5 Моя любимая сказка. Праздник сказок. Проект «В гостях у 

сказки»  

2 

6 Резерв  2 

 Итого  34 

 

2.1.10.10. Программа курса внеурочной деятельности «Курс игровой деятельности» 

 

Программа представлена следующими блоками: 

1 класс -  «Здравствуй, игра!» 

2 класс -  «Мои любимые игры» 

3 класс -  «Культура домашнего праздника» 

4 класс  -  «Хочу все знать!» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

принятия образца «хорошего ученика». 

 Мотивационная основа учебной деятельности. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Умение принимать и сохранять учебную задачу. 

  Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Оценивать правильность выполнения действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 
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 Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к собственному решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет. 

 Задавать вопросы. 

 Использовать речь для регуляции своего действия. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Планируемые результаты реализации программы  1 блока  

«Здравствуй, игра!» 

Внеурочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных 

действий обеспечивает достижение результатов первого уровня. Приобретение 

школьниками знаний о нормах поведения в совместной познавательной деятельности, о 

способах действий. 

 

Содержание деятельности 

 

Первый год занятий 

Первая встреча с игрой. Игра и жизнь. Правила игры, игровые роли, сюжет игры. 

Игровое состояние. Назначение игры. Игра и дети. Игра и взрослые. Многообразие игр. 

Интеллектуально-познавательные    игры    (викторины). 
Интеллектуально-познавательная игра - соревнование в информированности и 

сообразительности. Правила викторины. Викторины на знание правил дорожного 

движения, поведения в общественных местах (в школе, в транспорте, на улице). 

Подвижные игры. Движение и сноровка в различных видах человеческих занятий. 

Простые подвижные игры: правила и виды. Игры с музыкальным сопровождением, 

сюжетные игры. Правила подвижных игр. Роли в подвижных играх: водящий, судья, 

организатор. 

Настольные игры. Разнообразие настольных игр. Парные игры. Игра в шашки — 

классическая настольная игра. Правила игры в шашки. Настольные игры на бумаге 

(крестики-нолики). Настольные игры в компании (домино и лото). Правила настольных 

игр в лото и домино. 

Игры-драматизации. Ситуация в игре: участники (игровые роли), задачи и способы их 

решения участниками ситуации. Игровые диалоги-импровизации с игрушками. Сюжеты 

игр «В школе», «В гостях», «Экстремальная ситуация», «Добро как практическое 

волшебство». 

Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в игре. Влияние на партнѐра, 

избирательная реакция на влияние, противостояние влиянию. 
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Тематическое планирование 

 1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий Количество часов 

1 Первая встреча с игрой 2 

2 Интеллектуально-познавательные игры (викторины) 6 

3 Подвижные игры 8 

4 Настольные игры 7 

5 Игры-драматизации 6 

6 Ситуативные игры-упражнения 3 

7 Подведение итогов занятий 1 

 всего 33 

 

2 класс  

«Мои любимые игры» 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

учащиеся 2 класса должны иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о народной игре как средстве подвижной игры; 

 об играх разных народов; 

 о соблюдении правил игры 

 научатся: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки;  

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

 выполнять строевые упражнения; 

 соблюдать правила игры. 

 

 Ожидаемый результат: 

 Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни. 

 Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

 Развитие умений работать в коллективе. 

 Формирование у детей  уверенности в своих силах. 

 Умение применять игры  самостоятельно. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия: 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу «Мои любимые игры» 

являются: 

1. Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения еѐ цели. 

2. Умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей. 

3. Умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, проявление положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства в достижении целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение 

красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий; характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; организовывать 

самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность. 

 предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на 

высоком уровне, развитие чувства ритма; представлять игры как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; оказывать посильную 

помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; бережно обращаться с инвентарѐм и 

оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; взаимодействовать 

со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; в доступной 

форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; находить отличительные особенности в 

выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; применять жизненно важные 
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двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Предполагаемая программа знакомит обучающихся с подвижными играми, 

игровыми ситуациями. Каждая тема состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических 

понятий, показ изучаемых элементов игры, объяснение принципа движения, беседу с 

учащимися. В данной программе не предусматривается проведение специальных 

теоретических занятий. Практическая часть включает разминку, отработку движений 

учащимися, составление вариаций из изученных движений и их исполнение. В конце 

каждого занятия учащиеся под руководством педагога анализируют свою работу, 

используя метод взаимооценки. Материал каждого занятия рассчитан на 30-40 минут. 

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. У  детей формируется отношение к данным занятиям 

как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих 

игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и 

вопросы, загадки, игры и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основная функция этой программы - воспитание национального самосознания. 

Здесь есть игры, отражающие отношение человека к природе, ведь народ всегда трепетно 

относился к природе, берѐг еѐ, прославлял. Есть игры, которые воспитывают доброе 

отношение к окружающему миру. Сюда относятся народные игры: "Гуси-лебеди", "Волк 

во рву", "Волк и овцы", "Вороны и воробьи", "Змейка", "Зайцы в огороде", "Пчелки и 

ласточки", "Кошки-мышки", "У медведя во бору" и их различные варианты.  

С историческим наследием русского народа знакомят игры, отражающие 

повседневные занятия наших предков. Это народные игры: "Дедушка-рожок", "Домики", 

"Ворота", "Встречный бой", "Заря", "Корзинки", а также различные их варианты.  

С большим интересом школьники знакомятся с играми сверстников прошлых 

столетий. К этим играм относятся :"Бабки", "Городки", "Горелки", "Городок-бегунок", 

"Двенадцать палочек", "Жмурки", "Игровая", "Кто дальше", "Ловишка", "Лапта", и др.  

Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при изучении игр, 

которые отражают стремление детей стать сильнее, победить всех. Как тут не вспомнить о 

легендарных русских богатырях, которые не уступали ранее в популярности современным 

киногероям. Здесь применяются игры: "Единоборство" (в различных положениях, с 

различным инвентарем), "Достань камешек", "Перетяни за черту", "Борящаяся цепь", 

"Цепи кованы", "Перетягивание каната", "Перетягивание прыжками", "Вытолкни за круг". 

"Защита укрепления", "Сильный бросок", "Каждый против каждого", "Бои на бревне" и их 

различные варианты. Эти игры подразумевают знакомство детей с историей 

возникновения каждой из игр.  

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы  2 блока «Мои любимые игры» 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

    В результате реализации программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: 

отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к 

окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все 

стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 

стремление быть сильным и ловким. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 
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Подвижные игры 

1 Игры-отношение к окружающему миру 9 

2 Игры наших предков (бытовые) 6 

3 Игры наших сверстников в прошлом 9 

4 Игры - единоборства 10 

 Итого  34 

 

3 класс  

«Культура домашнего общения» 

Воспитательные результаты досугового общения школьников распределяются по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний о 

ситуации межличностного взаимодействия, еѐ структуре, пространстве взаимодействия, 

способах управления социокультурным пространством; овладение способами 

самопознания, рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в различных 

ситуациях взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта; освоение 

способов исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях, способов 

типизации взаимодействия, инструментов воздействия, понимания партнѐра. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания 

базовых ценностей общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) и позитивного отношения к ним, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия – включает освоение способов решения задач по привлечению 

разнообразных ресурсов для реализации собственного проекта. Учащиеся осваивают 

способы ведения переговоров, выявление интересов потенциального партнѐра, 

исследование интересов аудитории, информирования, презентации. 

 

 

 

Содержание деятельности 

1. Организация домашнего праздника (вечера). Выбор темы праздника. Лучшее время 

для праздника. Затраты на праздник. Подготовка дома к празднику. Меры 

предосторожности. Детальный  план праздничного вечера. 

2. Приглашения, украшения, призы. Виды приглашений. Как сделать приглашения самим. 

Как украсить квартиру. Придумываем призы. 

3. Игры на празднике. Шарады. Ребусы. Игры – эстафеты. Игры на бумаге.  

4. Народные домашние игры. Блошки. Бирюльки. Фанты. «Чѐрного и белого не брать, «да» 

и «нет» не говорить». «Чепуха». Жмурки с колокольчиком. Каламбур. 

5. Народные игры во дворе, на улице. Салки. Водоносы. Хоровод. 

6. Другие праздничные развлечения. Рисование. Лепка. Вырезание фигурок.  

7. Праздничные блюда и напитки. Тематические блюда. Этикет за столом. 

8. Создание праздничных костюмов. Виды костюмов. Материал для костюма. 

Инструменты. Техника изготовления карнавального костюма. Костюм быстрого 

приготовления. 

9. Когда вечер на исходе. Как лучше завершить праздник. Прощание с гостями. Уборка 

дома. 
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10. Организация тематического дня рождения (детско-взрослое семейное 

проектирование домашних праздников). День рождения как событие. Разработка 

сценария события. Празднование дня рождения в стиле «Парад мультфильмов», «Клуб 

путешественников». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество  

часов 

Часы  

теоретических  

знаний 

Часы  

практических  

знаний 

1 Организация домашнего праздника 

(вечера). 

3 1 2 

2 Приглашения, украшения, призы. 3 1 2 

3 Игры на празднике. 4 1 3 

4 Народные домашние игры. 4 1 3 

5 Народные игры во дворе, на улице. 3 1 2 

6 Другие праздничные развлечения. 4 1 3 

7 Праздничные блюда и напитки. 3 1 2 

8 Создание праздничных костюмов. 3 1 2 

9 Когда вечер на исходе. 3 1 2 

10 Организация тематического дня 

рождения (детско-взрослое 

семейное проектирование 

домашних праздников). 

3 1 3 

 Итого 34 10 24 

 

4 класс:  

Интеллектуальные игры «Хочу все знать!» 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты можно считать следующее: 

 овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

  предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
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 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

  ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Предприятия, сооружения, здания. 

Происхождение некоторых сооружений  и культурно-развлекательных  центров. История 

их создания и предназначение. 

Вид деятельности. 

Характеристика особенности отдельных сооружений и зданий. Составление презентации. 

Извлечение необходимой информации из дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

Транспорт. 

Основные виды транспорта, их появление. Профессии,  сопровождающие работу 

транспорта. 

Вид деятельности. 

Обсуждение в группах и объяснение правил поведения в различных ситуациях, 

планирование своих действий. 

Полезные изобретения. 

Роль современных изобретений в жизни человека и общества, их предназначение 

Вид деятельности. 

Пользование предметами современной жизни. Наблюдение за объектами. Характеристика 

их особенностей. 

Группировка по отличительным признакам. Обсуждение предположений в группах, 

планирование своих действий. 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Кол-во времени Всего 

теория практика 

I Предприятия, сооружения, здания 

(16 час) 

6 10 16 

1 Кто основал первый зоопарк 1  1 

2 Как идет почта  1 1 

3 Когда возникли музеи  1 1 

4 Как появился фонтан  1 1 

5 А зачем нам лестницы?  (метро)  1 1 
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6 Как возникла почтовая служба? 1  1 

7 Как возникли города 1  1 

8 Когда люди начали строить дома  1 1 

9 Гидроэлектростанция 1  1 

10 Каким был первый магазин  1 1 

11 Стадион. Кто вперед?   1 1 

12 Цирк! Цирк! Цирк! 1  1 

13 На подмостках театра  1 1 

14 Все на каток!  1 1 

15-

16 

Чудеса света 

Итоговое занятие по теме 

1  

1 

1 

1 

II Транспорт (9ч) 3 6 9 

1 Общественный транспорт 1  1 

2 Кто придумал велосипед  1 1 

3 Кто создал автомобиль  1 1 

4 Кто изобрел самолет 1  1 

5 Луноход 1  1 

6 Лайнер. Пароход  1 1 

7 Железнодорожный транспорт  1 1 

8 Уборочные машины  1 1 

9 Специальные машины.   1 1 

III Полезные изобретения (9ч) 2 7 9 

1 Флюгер  1 1 

2 История спичек 1  1 

3 Когда был изобретен зонтик  1 1 

4 История происхождения денег  1 1 

5 Как был изобретен телефон 1  1 

6 Светофор. Дорожные знаки  1 1 

7 Окно в подводный мир (аквариум)  1 1 

8 Упаковочные материалы  1 1 

9 Компьютер и Интернет  1 1 

 Итого  11 23 34 

 

 

2.1.10.11. Программа курса внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

В ходе реализации программы «Азбука нравственности» будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (о нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой 

ребѐнок получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится  гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 

 

1 класс 

Знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 

1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

4. Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков 

по расписанию. 

2 класс 

Знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, 

отражѐнном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, 

«Девочка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы.  

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять общение. 
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4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

3 класс 

Знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек.  

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждении своих 

нравственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

4 класс 

Знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

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

родном и иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
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Содержание программы курса внеурочной деятельности 

1 класс  

Раздел 1: Правила поведения в школе  

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям  

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои 

друзья. Помни о других – ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым  

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в 

классе. Мой труд каждый день дома. 

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности  

Культура внешнего вида. Каждой вещи своѐ место. Умейте ценить своѐ и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и  

Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет  

 

2 класс 

Раздел 1: Культура общения  

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы  

Заповеди. Дал слово держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения  

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте 

и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.  

 

3 класс  

Раздел 1: Культура общения  

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание  

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности  

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?  

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам 

сочувствие даѐтся, как нам даѐтся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые 

поступки. Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках 

этики. 

4 класс  

Раздел 1: Культура общения  
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Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной 

семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых 

мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности  

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне 

о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы 

о совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце 

людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность  

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои 

в литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Правила поведения в школе 6 

2 О добром отношении к людям 10 

3 Как  стать трудолюбивым 7 

4 Правила опрятности и аккуратности 5 

5 Правила поведения на улице и дома 2 

6 Школьный этикет 3 

 Итого  33 
 

 

2 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Культура общения  9 

2 Общечеловеческие нормы нравственности  4 

3 Дружеские отношения  11 

4 Понять другого  10 

 Итого  34 

 

3 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Культура общения  9 

2 Самовоспитание  7 

3 Общечеловеческие нормы нравственности  10 

4 Как сердцу высказать себя. Другому как понять 

тебя?  

8 

 Итого  34 
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4 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Культура общения  9 

2 Самовоспитание  7 

3 Общечеловеческие нормы нравственности  10 

4 Искусство и нравственность  8 

 Итого  34 

 

 

 

 

2.1.10.12. Программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты:  

 принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

  развитие морально-этического сознания; 

 получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

 ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 формирование коммуникативных навыков. 

Предметные результаты: 

 интерес к познанию мира природы; 

 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

 осознание места и роли человека в биосфере; 

 преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

1 класс  

Введение  
Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами 

поведения при проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология – 

наука, изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь 

нашего общего дома – планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: 

связи между живой и неживой природой; связи внутри живой природы на примере 

дубового леса (между растениями и животными, между различными животными); связь 

между природой и человеком. 

1.Мой дом за окном  

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне 

и в городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своѐм доме. Техника 

безопасности. Распределение обязанностей по уборке школьного двора. Отчѐт о 

выполнении задания. Наблюдение. Выявляем, откуда берѐтся и куда девается мусор. 

Наблюдение в природе. Зимние изменения в неживой природе. Какое явление природы 

бывает только зимой? Из чего состоит снег? Рассказы детей о снежинках. Музыка 
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природы в зимнее время года. Зелѐные насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем 

сажать деревья? Как ухаживать? Что мы делаем для здоровья деревьев? Знакомство детей 

с многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных признаков. Среда 

обитания птиц. Перелѐтные птицы. Зимующие птицы. Значение птиц в жизни человека. 

Птицы нашего двора. Помощь птицам в трудное время. Изготовление кормушек. Что 

вокруг нас может быть опасным? Сигналы светофора. Как обходить автобус, трамвай, 

троллейбус? Дорожные знаки, их значение. Правила поведения на дороге, в транспорте. 

Маршрутные листы. 

2.Я и моѐ окружение 

Моя квартира. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура воздуха, 

покрытие полов, возможности проветривания, природные материалы в квартире, 

внутреннее убранство, его значение. 

Моя семья. Происхождение слова  «семья». Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, даѐт крепкий росток. Занятие и обязанности членов семьи по 

ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: 

«Почитай отца своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить». 

Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы – соседи по 

планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи 

и традиции русского народа. 

Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что 

необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? Дежурство по классу. 

Распределение обязанностей. Отчѐт каждой группы о проделанной работе. 

Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нѐм будет? Чего в нѐм не будет? 

Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и 

гигиеническое значение, условия содержания, правила расстановки комнатных растений с 

учѐтом приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными 

растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: освещѐнность, частоту 

полива. Уход за комнатными растениями. Пересадка комнатных растений. Формовка крон 

и обрезка. Распределение  обязанностей за комнатными растениями. Наблюдение 

изменений произошедших после произведѐнных работ. Подготовка семян к посеву. 

Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха, проращивание почек на срезанных 

веточках тополя, сирени. Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе 

Животные в доме. Знакомство с домашними животными. Кошка и собака – друзья 

человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований гигиены и правил 

безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль – меры предупреждения 

их появления. Чтение рассказов, стихов о домашних животных. Пословицы, поговорки. 

3.Гигиена моего дома.  

Уход за квартирой. Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 

жилища. Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила общения с электрической и 

газовой трубой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется. 

Правила безопасности при их эксплуатации.  

Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за 

комнатными растениями. 

Наша одежда и обувь. Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, 

экологические и гигиенические требования, условия содержания, уход. История 

появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой. Изготовление одежды из 

природного материала. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щѐткой 

верхнюю одежду? История русского костюма. Моделирование и демонстрация одежды. 

2 класс  

1. Вода – источник жизни  
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Вода в моѐм доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды 

расходуется. Куда удаляется? Вода, которую мы пьѐм. Вода сырая, кипячѐная, 

загрязнѐнная. Сколько стоит вода? Почему еѐ надо экономить? Как можно экономить 

воду? Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как 

животные заботятся о чистоте? Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в 

организм человека?  Как расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, 

закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

2. Солнце и свет в нашей жизни  

Солнце, Луна, звѐзды – источники света. Влияние тепла и света на комнатные 

растения. Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных 

растений. Как животные относятся к свету и теплу. Роль света в жизни человека. 

Освещѐнность рабочего места. Глаз – орган зрения. Гигиена зрения. Зарядка для глаз. 

Влияние ТЭЦ, АЭС, газопроводов на экологическое состояние планеты. Экономия света и 

тепла. Телевизор, его влияние на окружающих, режим работы, правила просмотра. 

Источники света и тепла в русской избе. 

3. Воздух и здоровье  

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнѐнный воздух. Что нужно 

сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не 

болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Проветривание. 

4. Мой край  

Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и животных 

края. Основные  экогруппы  растений. Особенности жизни животных края. Знакомство с  

исчезающими растениями и животными родного края. Причины исчезновения их и 

необходимость защиты каждым человеком. Красная книга края. 

5. Весенние работы  

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка грядок. Посадка 

растений. Уход и наблюдение за всходами.  

3 класс  

Вводное занятие  

Красноярский край на карте России 

1.Растительный мир Красноярского края  

Растительный мир (общее понятие). Характерные признаки растений. сибирская 

тайга, сосновые боры. Сорняки. Растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные 

растения. Растения Красноярского края. Лекарственные растения края. Раннецветущие 

растения. Охрана растений. Красная книга Красноярского края. 

2.Насекомые нашего края  

Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые насекомые. 

Где и как зимуют  насекомые. Охрана полезных насекомых. Насекомые нашего края. 

Красная книга края. 

3.Рыбы,  обитающие в нашем крае  

Рыбы, обитающие в реках и  озѐрах края. Промысловые рыбы. Рациональное их 

использование. Аквариумные рыбы. Охрана рыбных хозяйств. 

 

4 класс  

 

1.Птицы Красноярского края  

Птицы. Птицы нашего края. Кочующие, оседлые, перелѐтные птицы. Хищники. 

Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых пространств. Охрана птиц. Красная 

книга. 

2.Животный мир. Звери, обитающие на территории нашего края  
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Животный мир (общее понятие). Звери, обитающие на территории нашего края. 

Жизнь зверей зимой. Роль животных в жизни человека. Охрана животных. Красная книга 

края. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Введение   1 

2 Мой дом за окном 10 

3 Я и мое окружение  12 

4 Гигиена моего дома  10 

 Итого  33 

 

 

2 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Вода – источник жизни 11 

2 Солнце и свет в нашей жизни 10 

3 Воздух и здоровье 3 

4 Мой край 6 

5 Весенние работы 4 

 Итого  34 

 

3 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Введение  1 

2 Растительный мир Красноярского края 17 

3 Насекомые нашего края 8 

4 Рыбы, обитающие в нашем крае  8 

 Итого  34 

 

4 класс 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Птицы Красноярского края 15 

2 Животный мир. Звери, обитающие на 

территории нашего края. 

19 

 Итого  34 
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2.1.10.13. Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика». 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

2. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

3. учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

— находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

— делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
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— преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  
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Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

Речь. Техника и 

выразительность речи. 

Общее понятие о культуре 

речи.  Основные качества  

речи: правильность, 

точность, богатство. 

Выразительность речи. 

Интонация: сила, темп, 

тембр, мелодика речи. 

Монолог и диалог. Умение 

самостоятельно 

подготовиться к 

выразительному чтению 

произведения. Умение 

выразительно прочитать 

текст после 

самостоятельной 

подготовки.   

Практические занятия с 

элементами игр и игровых 

элементов, дидактических и 

раздаточных материалов,  

пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, 

ребусов,  

кроссвордов, головоломок, 

сказок. - анализ и просмотр 

текстов; - самостоятельная 

работа (индивидуальная и 

групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

- фронтальная (работа в 

коллективе при объяснении 

нового материала или 

отработке определенной 

темы); - групповая 

(разделение на минигруппы 

для выполнения 

определенной работы); - 

коллективная (выполнение 

работы для подготовки к 

олимпиадам, конкурсам).   

Решение творческо- 

поисковых и творческих 

задач. Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

Интеллектуальные игры 

 

Слово, его значение.  

Слова нейтральные и 

эмоциональные и 

эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарѐм 

синонимов. 

Изобразительно- 

выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. 

Умение выделять их в 

тексте, определять значение 

и назначение, использовать 

при создании текста в 

художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение 

определять значение 

- практические занятия с 

элементами игр; 

самостоятельная работа 

(индивидуальная и 

групповая)   

- фронтальная (работа в 

коллективе при объяснении 

нового материала или 

отработке определенной 

темы);  

- групповая (разделение на 

минигруппы для 

выполнения определенной 

работы);  

- коллективная (выполнение 

работы для подготовки к 

Фонетические и 

грамматичекские игры: 

«Наборщик», «Чудесные 

превращения слов»;   

решение анаграмм, 

кроссвордов, ребусов, 

шарад;  игры со 

словообразовательными 

моделями: «Загадки 

тильды», «Наоборотки», 

«Неразрывная цепь слов», 

«Смешалости», 

«Лингвистические 

раскопки», «Бестолковый 

словарь»;  Работа со 

словарями.    
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устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной 

речевой ситуации.  

Научные слова. Умение 

выделять их в тексте, 

объяснять значение с 

помощью толкового словаря 

Умение определять 

значение устойчивого 

выражения, употреблять его 

в заданной речевой 

ситуации. Научные слова. 

Умение выделять их в 

тексте, объяснять значение с 

помощью толкового 

словаря. 

Жизнь слова. Откуда 

берутся слова? Как живут 

слова? Основные источники 

пополнения словаря. 

Знакомство с элементами 

словообразования. 

Знакомство с 

происхождением некоторых 

антропонимов и  

топонимов. Устаревшие 

слова. Умение выделять их 

в тексте, определять 

значение, стилистическую 

принадлежность.   

олимпиадам, конкурсам).   

Культура общения 

Волшебные слова: слова 

приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности, 

извинение. Умение 

дискутировать, 

использовать вежливые 

слова в диалоге с учѐтом 

речевой ситуации.    

Практические занятия с 

элементами игр; 

Самостоятельная работа 

(индивидуальная и 

групповая)  Аукцион 

знаний.   

Инсценирование,  

подготовка  презентации 
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1-й класс   «Путешествия по Стране Слов» 

Тематическое планирование   (33 часа) 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                          

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-

ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                    

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                              

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                         

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарѐм. Конкурс на лучшее толкование слов.  

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                    

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весѐлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                         

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весѐлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарѐм. Пирамида «Всѐ на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                              

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                  

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                     

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                     

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                           

Работа со словарѐм. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 

буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрѐсток». 
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Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                      

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                     

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа 

по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                           

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарѐм.  Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                         

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                         

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весѐлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твѐрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» 

со словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весѐлых человечков(1ч.).                                                                      

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                      

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарѐм. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                  

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полѐт в будущее.   (1ч.)                                                                                               

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилѐт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

2-й класс «Секреты орфографии»  

Тематическое планирование      (34 часа) 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 
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Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

 Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твѐрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актѐры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещѐн, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа 

по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка 

для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками.  

 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 
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Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарѐм. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 

3 класс     «Занимательное словообразование»   

Тематическое планирование. (34 часа) 

 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова - братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ – 

загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов - родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами - историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть».  

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 
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Знакомство со словами - синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова - синонимы». Нахождение  слов-синонимов в 

тексте. 

Тема 16. Слова -  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением 

В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов - антонимов. 

Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова - омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. ( 2ч.)  

 Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». 

Работа с примерами (Милан - налим, актер - терка). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов - ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 
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4 класс  «Занимательная лингвистика» 

Тематическое планирование и содержание курса (34 часа) 

 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема  5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением 

слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема  8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами - омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа «Отличие  

многозначных слов и  слов - омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (1ч.) 
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Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  словарями. 

Определение первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же - разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  

антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. 

Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  

определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся.  

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

 Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов - архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  

Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. Работа со  

словарем. 

 Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, 

с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать 

значение древнерусских имен. 

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 
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Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов», с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи. 

Тема 29.   Словарь - грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», 

«запонка» и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 

Тема32.  Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  

номинация». 
 

2.1.10.14. Программа курса внеурочной деятельности «Логика» 

          

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 
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Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «Логика» во втором классе  

     В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 
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 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «Логика» в третьем классе: 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса в четвертом классе. 

    В результате изучения курса «Логика» в четвертом классе обучающиеся получат 

возможность формирования  

личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 
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Метапредметные результаты. 
Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Содержание программы 

1 класс 
1. Свойства, признаки и составные части предметов  

Свойства предметов. Множества предметов, обладающие указанным свойством. 

Целое и часть. Признаки предметов. Закономерности в значении признаков у серии 

предметов. 

2. Действия предметов  

Последовательность действий, заданная устно и графически. Порядок действий, 

ведущий к заданной цели. Целое действие и его части. 

3. Элементы логики  

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицания. Логическая 

операция «и». 

4. Сравнение  

Функциональные признаки предметов. Установление общих признаков. Выделение 

основания для сравнения. Сопоставление объектов по данному основанию. 

5. Комбинаторика  

Хаотичный и систематический перебор вариантов. 

6. Развитие творческого воображения  

Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств. Рассмотрение 

положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

7. Практический материал  

Логические упражнения. Логические задачи. Задачи-шутки. Логические игры. 

2 класс 
1. Свойства, признаки и составные части предметов  

Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и 

фигурах, буквах и словах. 
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2. Сравнение  

Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

3. Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями  

Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения 

«род-вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям.  

4. Комбинаторика  

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

5. Элементы логики  

Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-

следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

6. Развитие творческого воображения  

Создание собственных картин «Игра с закономерностями». 

7. Практический материал  

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

3 класс 

1. Свойства, признаки и составные части предметов  

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. 

Состав предметов. 

2. Сравнение  

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

3. Комбинаторика  

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

4. Действия предметов  

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

5. Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями  

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

6. Элементы логики  

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы 

задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

7. Развитие творческого воображения 

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему 

«Состав предметов». 

8. Практический материал  

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

4 класс 

1. Сравнение  

Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

2. Комбинаторика  

Решение задач с помощью таблиц и графов. 

3. Элементы логики  

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно0следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, 

то». Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

4. Развитие творческого воображения  

Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики 

с точки зрения русского языка и окружающего мира. 

5. Практический материал  
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Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел курса Количество часов/класс 

1 2 3 4 

1 Свойства, признаки и составные части 

предметов 

6 4 3 2 

2 Действия предметов 8 - 4 - 

3 Элементы логики 5 7 10 11 

4 Сравнение  3 6 2 - 

5 Взаимосвязь между видовыми и родовыми 

понятиями 

- 4 2 - 

6 Комбинаторика  2 4 2 2 

7 Развитие творческого воображения 4 2 2 11 

8 Практический материал 6 7 9 9 

 Итого  33 34 34 34 

 

2.1.10.15. Программа курса внеурочной деятельности «Учусь создавать проект».  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

В данном разделе программы представлены планируемые результаты курса 

внеурочной деятельности, предметные умения базового и повышенного (выделены 

курсивом), УУД.  

Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий 

школьника.  

Личностные  результаты:  

 положительно относится к проектно-исследовательской деятельности; 

  проявляет интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

 ориентируется 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;  

 проявляет способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности.  

Ученик  получит возможность научиться:  

 понимает необходимость проектно-исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

деятельности;  

 овладеет выраженной познавательной мотивации;  

 формирует устойчивый интерес к новым способам познания;  

 понимает причины успешности проектно-исследовательской деятельности;  

 имеет моральное сознание, способность к решению моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям.  

Метапредметные:  

1. Регулятивные УУД:  

 принимает и сохраняет учебную задачу;  

 учитывает выделенные учителем ориентиры действия;  

 планирует свои действия;  
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 осуществляет итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимает оценку своей работы;  

 различает способ и результат действия;  

 вносит коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполняет учебные действия в материале, речи, в уме.  

Ученик получит возможность научиться:  

 проявляет познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывает выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале;  

 преобразовывает практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находит варианты решения познавательной задачи.  

2.Познавательные УУД  

 осуществляет поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет  

 использует знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов  

 высказывается в устной и письменной формах  

 ориентируется на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач  

 владеет основами смыслового чтения текста  

 анализирует объекты, выделять главное  

 осуществляет синтез (целое из частей)  

 проводит сравнение, классификацию по разным критериям  

 устанавливает причинно-следственные связи  

 строит рассуждения об объекте  

 обобщает (выделять класс объектов по какому-либо признаку)  

 подводит под понятие  

 устанавливает аналогии  

 оперирует такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.  

 видеет проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.  

Ученик получит возможность научиться:  

 осуществляет расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 фиксирует информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме;  

 строит 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.;  

 использует исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром.  

3.Коммуникативные УУД:  

 допускает существование различных точек зрения;  

 учитывает разные мнения, стремиться к координации;  
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 формулирует собственное мнение и позицию;  

 договаривается, приходить к общему решению;  

 соблюдает корректность в высказываниях;  

 задает вопросы по существу;  

 использует речь для регуляции своего действия;  

 контролирует действия партнера;  

 владеет монологической и диалогической формами речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

 учитывает разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументирует свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передает партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 допускает возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

 осуществляет взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности.     

Предметные результаты:  

 понимает суть проектной деятельности;  

 поэтапно решает проектные задачи по различным направлениям;  

 активно использует метод проектов в учебной деятельности;  

 самостоятельно выбирает темы (подтемы) проекта;  

 правильно использует изученные проектные понятия в процессе самостоятельной 

работы;  

 самостоятельно ищет, систематизует и оформляет интересующую информацию;   

 презентует свои достижения (превращает результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других);  

 умеет работать в программе МРР-Microsoft Power Point.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 самостоятельно получает социальный опыт;  

 участвует в реализации социальных проектов по самостоятельно выбранному 

направлению. 

 

Содержание курса  внеурочной деятельности  
Содержание курса Форма 

организации 

Виды деятельности 

Круг твоих интересов. Хобби.  Понятие 

«хобби».  

групповая  Просматривают 

видеофрагменты об увлечениях 

Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. Решение 

задачи. Работа над проектным понятием 

«задача проекта».  

групповая  Выполняют поиск способа или 

способов решения проблемы 

проекта 

Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение задач.  

Понятия «формулировка»  «сбор», 

«информация», энциклопедия», «интернет», 

книги, газеты, журналы  

групповая  Выполняют поиск способа или 

способов выбора темы проекта 

Работа над проектом «Что такое хорошо».  

Выбор темы проекта. Актуальность. 

Источники информации  

групповая  Выполняют поиск способ или 

способы работы с источниками 

информации по проекту. 

Карта и эмблема   проекта. План работы над групповая  Составляют план  работы над 
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проектом.   проектом. 

Этапы работы над проектом.  Общая  цель и 

личная цель (цели) в работе над проектом.  

групповая  Осмысление этапов работы над 

проектом 

Подготовка паспорта проекта. Защита 

проекта. Составление паспорта проекта,  

подготовка   к защите проекта  

групповая  Выступают  перед аудиторией 

Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта.   Толкование 

новых понятий.  

групповая  Самостоятельно знакомятся 

(чтение) с этапами работы над 

учебным проектом, выполняют 

разбор каждого этапа под 

руководством учителя. 

Требование к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование.   Толкование 

новых понятий.   

групповая   Составляют вопросы для анкет.   

Памятки. Составление памяток по теме 

проекта. Запоминание толкование новых 

понятий.  

групповая  Составляют  памятки по теме 

проекта. 

Постер. Требования к созданию постера. 

Условия размещения материала на постере. 

Толкование новых понятий. Создание 

постера со ссылками и иллюстрациями, 

графическими схемами, планами под 

руководством учителя.    

групповая  Создают устные и письменные 

сообщения. 

Практическая работа. Создание мини-

постера. Создавать постер со ссылками и 

иллюстрациями, графическими схемами 

планами под руководством учителя.  

групповая   Создают  устные и письменные 

сообщения.     

 Работа над проектом «Милая сердцу 

старина». Выбор темы проекта. 

Актуальность. Источники информации.  

групповая  Создают  устные и письменные 

сообщения. 

Карта и эмблема   проекта. План работы над 

проектом.   

групповая  Выполняют исследование  и 

работу  над проектом, анализ  

информации. 

Этапы работы над проектом. Продукт 

проекта.   

групповая  Создают собственные  

творческие замыслы,  

воплощают их  в творческом 

продукте. 

Подготовка паспорта проекта. Защита 

проекта.  

групповая  Составляют паспорт проекта 

под руководством учителя. 

Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Вставка фотографий, 

рисунков, фигур, диаграмм  

групповая  Работают с программой МРР 

Программы МРР.  Анимация. Настройка 

анимации. Требования к составлению 

компьютерной презентации.  

групповая  Составляют компьютерную 

презентацию. 

Программа МРР-Microsoft Power Point 

Дизайн. Нахождение  ошибок в готовой 

презентации и исправление их.  Работа  с 

командами «Обрезка» и «Границы 

рисунка».  

групповая  Работают  с командами 

«Обрезка» и «Границы 

рисунка». 

Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями.  Изучение и осваивание  

возможности программы Microsoft Power 

Point.  

групповая  Изучают и осваивают  

возможности программы 

Microsoft Power Point. 

Работа над проектом «Юный патриот». 

Выбор темы проекта. Актуальность. 

Источники информации  

групповая  Работают над темой проекта, 

актуальностью, источниками 

информации 

Карта и эмблема   проекта. План работы над 

проектом. Выполнение исследования  и 

работа  над проектом, анализ  информации.  

групповая  Составляют план работы над  

проектом 

Этапы работы над проектом. Создание групповая  Работают над этапами проекта 
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собственных  творческих замыслов,  

воплощение их  в творческом продукте.  

Подготовка паспорта проекта. Защита 

проекта. Составление паспорта проекта под 

руководством учителя.  

групповая  Защищают проекты 

Практическое занятие. Составление первой 

презентации по заданному тексту. 

Знакомство с понятием «презентация 

проекта» .Индивидуальная помощь  детям 

по созданию презентации на бумаге.  

групповая  Создают презентации 

 Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка.  

групповая  Готовят выступление на 

конкурсе. 

 Подготовка проектной документации к 

выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка.  

групповая  Готовят выступление на 

конкурсе 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия.  

групповая  Анализируют выполнение 

работы 

Пожелания будущим проектантам. 

Творческая работа .   

групповая  Составляют и оформляют 

рекомендательные письма 

будущим проектантам 

Пожелания будущим проектантам. 

Творческая работа .   

групповая  Составление и оформление 

рекомендательных писем 

будущим проектантам 

 

 

Тематическое планирование курса « Учусь создавать проект» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом  1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. 

Решение проблемы  

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи  

1 

4 Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. 

Сбор информации  

1 

5-6 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта  2 

7-8 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование  2 

9 Памятки. Составление памяток по теме проекта  1 

10 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала 

на постере 

1 

11-

12 

Практическая работа. Создание мини-постера  2 

13-

15 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм  

3 

16-

17 

Программа МРР. Анимации. Настройка анимации  2 

18-

19 

Программа МРР. Дизайн  2 

20-

21 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями  2 

22-

23 

Требования к компьютерной презентации. Power Point 2 

24- Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР  2 
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25 

26-

28 

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному 

тексту  

3 

29-

31 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка  

3 

32 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия  1 

33 Твои впечатления от работы над проектом  1 

34 Пожелания будущим проектантам  1 

 Итого  34 

 

 

 

2.1.10.16. Программа курса внеурочной деятельности «Оригами» 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

кружку «Волшебный мир оригами» 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
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  Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

  Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС  отражают: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. Перед учащимися ставятся цели и задачи внеурочной 

деятельности. В тексте каждой темы используются условные знаки, рубрики, конкретные 

инструкции намечают основное направления поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В ходе работы над темами  учащиеся выдвигают предположения, обсуждают их, находят с 

помощью иллюстраций  в дополнительных и вспомогательных источниках необходимую 

информацию, производят сопоставления, делают умозаключения, решают проблемы 

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. 

Достижению этого результата служит организация представления материала темы, 

включая его текстовую часть и зрительный ряд. 

 

Содержание программы 

 
Деятельность учащихся Формирование   УУД 

История развития искусства оригами.  

Входная диагностика.  

Познавательные: - формулирование познавательной 

цели;- поиск и выделение информации; 

Личностные: - мотивация учения; 

Коммуникативные: -построение речевых 

высказываний; 

Регулятивные: - целеполагание; - прогнозирование; 
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Закладки.  

Коробки. 

Изготовление и оформление подарков.  

 

Познавательные: - формулирование познавательной 

цели; - поиск и выделение информации; - 

самостоятельное создание способов решения проблем; - 

творческого и поискового характера; 

Личностные: - мотивация учения; 

Коммуникативные: -построение речевых 

высказываний; 

- контроль, оценка, коррекция действий партнѐра; 

Регулятивные: - целеполагание; - прогнозирование; 

Изделия, складывающиеся из одинаковых 

деталей – модулей. Бусы для елки.   

Новогодние украшения – звезды из 4, 8 и 

16 модулей. Новогодняя открытка «Ветка 

ели с игрушками».  

Познавательные: - формулирование познавательной 

цели; - поиск и выделение информации; - моделирование; 

- знаково-символические; 

Личностные: - мотивация учения; - нравственно-

этическое оценивание; 

Коммуникативные: -построение речевых 

высказываний; -контроль, оценка, коррекция действий 

партнѐра; 

Регулятивные: - целеполагание; - контроль и 

коррекция; - волевая саморегуляция 

Правила этикета.  

Складывание приглашений, поздравительных 

открыток. Салфетки, стаканчики, коробочки и 

вазочки.  

Итоговое практическое занятие: оформление 

праздничного стола. 

Познавательные : - формулирование познавательной 

цели; - поиск и выделение информации; - 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; - анализ и синтез; 

Личностные: - мотивация учения; 

Коммуникативные: -построение речевых 

высказываний, вопросов; 

- контроль, оценка, коррекция действий партнѐра; 

Регулятивные: - целеполагание; - планирование; - 

прогнозирование; 

Изготовление валентинок. 

Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм. Оформление композиций и 

поздравительных открыток. Объемные 

цветы (тюльпаны, колокольчики) и 

японская ваза для цветов. 

Солдатский треугольник и прямоугольное 

письмо.  

Датское и английское письмо. 

Оригинальный конверт (2 варианта). 

Знакомство с новой базовой формой. 

Изготовление пилотки и шапочки с 

козырьком. 

Познавательные: - формулирование познавательной 

цели; - построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные: - постановка вопросов; - оценка 

действий партнера; 

Регулятивные: - целеполагание; - прогнозирование; - 

контроль и коррекция; 

Личностные: - нравственно- этическое оценивание; 

Складывание самолетов и истребителей.  

Летные соревнования моделей. 

Иллюстрация к сказке «Теремок» в технике 

оригами  

Познавательные: - формулирование познавательной 

цели; - построение логической цепи рассуждений; 

Коммуникативные: - умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли;  

Регулятивные: - целеполагание; - оценка; 

Личностные: - самоопределение; 
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Тематическое планирование  

 

№ 

п\п 

Нименование темы, раздела Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 0,5  0,5 

2 Диагностика обученности учащихся  0,5 0,5 

3 Чудесные превращения бумажного листа  0,5 0,5 

4 Модульное оригами 0,5 6,5 7 

5 Оригами на праздничном столе  4 4 

6 Валентинки из оригами  1 1 

7 Объѐмные цветы к празднику 8 Марта  2 2 

8 Оригами - почта!  2 2 

9 Базовая форма «Дом»  4 4 

10 Впереди – лето!  5 5 

11 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 

 ИТОГО: 1,5 24,5 34 

 

2.1.10.17. Программа курса внеурочной деятельности «За здоровьем в школу» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

  В процессе реализации программы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «За здоровьем – в школу» обучающиеся должны: 

знать: 

 правила гигиены повседневного быта; 

 особенности физического развития младшего школьника; 

 влияние неправильной осанки и плоскостопия на здоровье; 

 показатели самоконтроля за состоянием своего здоровья; 

 правила предупреждения простудных заболеваний; 

 основные правила закаливания организма; 

 что такое близорукость и как она влияет на здоровье человека; 

 основы рационального питания; 

 способы воспитания двигательных способностей; 

 основные виды движения; 

 виды подвижных игр; 

 правила игры; 

 малые формы двигательной активности; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека. 

уметь: 

 применять на практике приобретѐнные знания о правилах ведения здорового образа 

жизни; 

 составлять индивидуальные планы и программы по улучшению своего здоровья; 

 самостоятельно выполнять профилактические и общеукрепляющие комплексы 

физических упражнений; 

 играть в подвижные игры, соблюдая правила; 

 применять полученные навыки в самостоятельных и групповых занятиях. 

Требования к УУД, которые должны сформировать обучающиеся в процессе 

реализации программы 
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   В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья  у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Вести безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

уметь работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
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 осознание  обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его 

проявлениях. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающиеся в процессе 

реализации программы 

    В результате реализации программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств:  

 отношение к самому себе; 

 отношение к другим людям; 

 отношение к вещам;  

 отношение к окружающему миру. 

    Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны 

здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие 

 качества личности как:  

 товарищество,  

 уважение к старшим, 

 доброта,  

 честность,  

 трудолюбие,  

 бережливость,  

 дисциплинированность,  

 соблюдение порядка,  

 любознательность,  

 любовь к прекрасному, 

 стремление быть сильным и ловким. 

 

Содержание программы 

 

Раздел I  

Формирование представлений о физическом развитии и здоровом образе жизни 

Физическое развитие детей младшего школьного возраста. Определение понятия 

«здоровый образ жизни. 

 Тема 1. Гигиена повседневного быта. 

 (2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Гигиенические требования к одежде и обуви. Мой внешний вид – залог здоровья. 

Практика:  Правила ухода за одеждой и обувью. Тест «Ваше здоровье». 

 Тема 2. Физическое развитие. 

 (2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Прибавление в росте и весе. Соответствие роста и веса возрастным нормам. 

Окончательный рост мальчиков и девочек. 

Практика: Сравнение своего роста и веса с возрастными нормами. Определение своего 

роста в 20 лет. 

  Тема 3. Формирование правильной осанки. 
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 (2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Нормальная и ненормальная форма стопы. Плоскостопие. Борьба с 

плоскостопием. 

Практика: Проверка формы стопы. 

Тема 4. Основы самоконтроля. 

 (2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Пульс – показатель, дающий важную информацию деятельности сердечно-

сосудистой системы. 

Практика: Физическая нагрузка и пульс. Зависимость частоты пульса от  

физической нагрузки. 

Тема 5. Средства и методы сохранения здоровья. 

 (2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Азбука закаливания. Виды закаливания организма человека. 

Практика: Воздушные ванны. Босохождение. Умывание и обливание холодной водой. 

Тема 6. Профилактика близорукости. 

 (2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория:  Дальнозоркость. Близорукость. Влияние близорукости на здоровье человека. 

Практика: Периферическое зрение. Упражнения для расширения периферического поля 

зрения. 

Раздел II 

Воспитание двигательных способностей 

Характеристика и развитие основных двигательных способностей человека 

 (2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Теория: Быстрое овладевание новыми упражнениями.  Действия в изменяющихся 

условиях. Ловкость. 

Практика: Комплексы физических упражнений для развития ловкости.  

Тема 4. Что значит быть сильным и выносливым? 

(2 часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-1 час) 

Раздел III 

Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков 

Основные движения. Прикладные умения и навыки человека. 

Тема 1. Прикладные умения и навыки 

 (6 часов: теоретические занятия-2 часа, практические занятия-4 часа) 

Теория:  Футбол. Роль вратаря в футболе. 

Практика: Лазанье по канату и шесту. Отработка лазанья по канату и шесту. Игра 

«Пожарная команда». 

Тема 2. Основные виды движения 

 (10 часов: теоретические занятия-3 часа, практические занятия-7 часов) 

Теория: Прыжки. Виды и типы прыжков. Прыжки и спорт. Прыжок в глубину. Правила 

техники безопасности  при совершении прыжка в глубину. Отличие прыжка от ходьбы и 

бега. 

Практика: Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в высоту. 

Прыжки со скакалкой. Игротека «На болоте». Впрыгивание на 

возвышение. Экскурсия «Природа – источник здоровья».   

Раздел IV  

Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий 

Методика и проведение динамических пауз, физкультурных минуток, занимательных 

переменок. 

Тема 1. Методика проведения малых форм двигательной активности. 

 (4часа: теоретические занятия-1 час, практические занятия-3 часа) 

Теория: Малые формы двигательной активности.  Влияние на организм человека. 
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Практика: Игры на переменах. Игры разных народов. Спортивный праздник «Дальше, 

быстрее, выше». 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Формирование представлений о физическом 

развитии и здорово образе жизни 

10 

2 Воспитание двигательных способностей 4 

3 Формирование жизненно важных двигательных 

умений и навыков 

16 

4 Воспитание навыков самостоятельных и 

групповых занятий 

4 

 Итого  34 

 

Формы проведения занятия  

и виды деятельности 

Содержание  

Игры «Пожарная команда» 

«Я б в спасатели пошел» 

«Остров здоровья» 

Беседы Режиму дня – мы друзья. 

Полезные и вредные продукты. 

Гигиена правильной осанки. 

Мой внешний вид – залог здоровья. 

 Как питались в стародавние времена  и питание нашего 

времени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

Тесты и анкетирование «Правильно ли вы питаетесь?» 

 «Что мы знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

 «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

Круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье»  

Просмотр тематических видеофильмов «Режим дня школьника» 

«Профилактика простудных заболеваний» 

«Человек»  

«Близорукость» 

Экскурсии  «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

Дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше»  

«Хочу остаться здоровым» 

 «За здоровый образ жизни» 

Конкурсы рисунков, плакатов, мини-

сочинений, выпуск газет, листовок 

«В здоровом теле здоровый дух» 

«Моѐ настроение» 

«Вредные и полезные растения». 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

Решение ситуационных задач Культура питания. Этикет. 

Лесная аптека на службе человека. 

Вредные привычки. 
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2.1.10.18. Программа курса внеурочной деятельности «Я-патриот» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников 

как направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

гражданина России. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой 

ребѐнок получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится  гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

и социализации младших школьников 

Планируемые результаты                  

3 класс: 

Личностными результатами:  
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 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в  доп. 

источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

                                                                 

 4 класс 

Личностные УУД: 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою большую и малую Родину, народ и историю; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 нравственные ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 
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 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

 установление причинно-следственных связей;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

3 класс  

Маленькие Россияне  
Урок милосердия и доброты. Символы Российского государства. Мой класс – моя семья. 

Мои права и обязанности. Ты и твои друзья. В гостях у предков. Откуда я родом. 

Архивные раскопки.   Что значит быть хорошим сыном и дочерью. 

Люблю тебя, моя Россия  
Наша страна – Россия. Путешествие по страницам журнала. Символы России. Люблю 

тебя, моя Россия! Музыкальный час. Наш край. Интеллектуальная игра. Дорогая моя 

столица. Конституция – основной закон жизни страны. 

Мой Красноярский край  
Родной край в древности. Природа родного края. Судьба края – наша судьба. Посмотри, 

как он хорош, край, в котором ты живешь. Мой родной уголок. История станицы в 

названиях улиц. Мой дом – моя крепость. У моих родителей – золотые руки.  

Я – ученик  
Моя родная школа. По каким правилам мы живем в школе? Мой портфель. Школьная 

символика (гимн, герб, флаг). Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Наша школа в 

будущем. 

Богатыри земли русской  
Там, где погиб неизвестный солдат. Дети войны. Низкий поклон ветеранам войны. Вам, 

ветераны Великой Отечественной войны!  

 

4 класс  

Я – патриот России  
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Поговорим о толерантности. Я – патриот России. Символика  России. Символы нашего 

края. Тропы природы. Моя семья. Откуда я родом. Мои семейные обязанности. Забота о 

родителях – дело совести каждого. Наша домашняя коллекция. 

Правила жизни  
От вершины к корням. Из истории появления законов. Права ребенка.  Книга Ю Яковлева 

«Ваши права, дети». Правила жизни. Мои обязанности. Правила счастливого человека. 

Путешествие в страну Законию. 

Познай себя  
Я и я. Я и семья. Я и культура. Я и школа. Я и моѐ Отечество. Я и планета. Письмо самому 

себе. Я - сильное звено? «Можно» и «нельзя» в жизни. Тест «Познай себя». 

Беру пример  
Герои России. Герои войны и труда. О подвигах женщин в военное время. Города – герои. 

Есть такая профессия – Родину защищать. Поклонимся великим тем годам…. Память 

сердце теребит. Волшебный мир руками детей. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 3 класс 

 

34 6 28 

1 Маленькие Россияне 8 - 8 

2 Люблю тебя, моя Россия 6 4 2 

3 Мой Красноярский край. 9 2 7 

4 Я – ученик. 7 - 7 

5 Богатыри земли русской. 4 - 4 

 4 класс 34 11 23 

1 Я – патриот России. 10 2 8 

2 Правила жизни. 6 5 1 

3 Познай себя. 10 1 9 

4 Беру пример. 8 3 5 

 

 

2.1.10.19. Программа курса внеурочной деятельности «Азбука здоровья» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по формированию здорового и безопасного образа жизни являются:  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
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Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и  

 сопереживания;  

 овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой  

 медицинской помощи;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической 

 культуры;  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 применять знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического,  

 психологического и социального здоровья;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Что такое здоровье?  

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная минутка. 

Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции?  

Практическая работа. Работа со словарѐм. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоѐ имя».  

Тема 3. Чувства и поступки.  
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Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игра 

«Кто больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

Тема 4. Стресс.  

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать.  

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа по 

теме. Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий.  

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. 

Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать.  

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент». 

Тема 8. Принимаю решение. 

Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». 

Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением Б. 

Заходера «Что красивей всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своѐ решение 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я знаю о 

себе», «Продолжите предложение».  

Тема 10. Что мы знаем о курении.  

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. Беседа по 

сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 11. Зависимость.  

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная 

работа. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 12. Умей сказать НЕТ.  

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай поговорим», 

«Что? Зачем? Как?».  

Тема 13. Как сказать НЕТ.  

Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра 

«Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ?  

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всѐ люблю, что есть на свете…» Игра 

«Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с плакатом «Дерево 

решений». Практическая работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения.  

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. Работа 

с деревом решений. Творческая работа. 

Тема 16. Волевое поведение.  

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра 

«Сокровища сердца». Психологический тренинг. 

Тема 17.  Алкоголь.  

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! Оздоровительная 

минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка. 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий 

воробей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! 

Психологический тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор.  

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая работа 

с деревом решений. Психологический тренинг. 
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Тема 20. Наркотик.  

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная 

минутка. Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».  

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения.  

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.  

Тема 22. Мальчишки и девчонки.  

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра «Давай 

поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был бы я 

девчонкой…» Творческая работа. 

Тема 23. Моя семья.  

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи 

предложение». 

Тема 24. Дружба.  

Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 25. День здоровья.  

Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться? 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идѐм в магазин». Это интересно! Отгадывание загадок. 

Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор овощей». Игра 

«Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором Айболитом. 

Тема 27. Я выбираю кашу.  

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», «Затейники». 

Оздоровительная минутка «Зѐрнышко». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша» 

Игра «Угадай сказку». 

Тема 28. Чистота и здоровье.  

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие)  

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина 

«Жил на свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». Это 

полезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия).  

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. 

Работа со стихотворениями. 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная 

минутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ стихотворений. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье»  

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник)  

Тема 34. Будем здоровы.  

Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа «Выпуск 

стенной     газеты».  

 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование темы, раздела курса Количество 

часов 

Наше здоровье  4 

Как помочь сохранить здоровье  4 
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Что зависит от моего решения  2 

Злой волшебный – табак  1 

Почему некоторые привычки называются вредными  5 

Помоги себе сам  1 

Злой волшебник – алкоголь  3 

Злой волшебник – наркотик  2 

Мы – одна семья 2 

Повторение. Нестандартные уроки и уроки-праздники  11 

Итого  34 

 

2.1.10.20. Программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий 

и материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
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Учащиеся смогут:  
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 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 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

 высказываться в устной и письменной форме;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте 

Предметные результаты 

 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами и нагревательными приборам, правила 

безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки 

бумаги, картона, ткани и других материалов;  

 уметь правильно организовать свое рабочее место; 

 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

 уметь работать по шаблону;  

 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры);  

 

 

 



 

806 

 

Содержание программы 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность 

ребенку, как можно более полно представить себе место, роль, значение и применение 

материала в окружающей жизни. 

Работа с бумагой и картоном 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: бумага (писчая, 

тетрадная, альбомная, белая, цветная); об инструментах и материалах для скрепления 

(ножницы, клей ПВА); о простейших способах технологической обработки бумаги: 

сгибание, скручивание, сминание, обрывание, складывание, вырезывание, надрезание; 

склеивание; плетение (прямое) из бумажных лент; аппликация; простейшие базовые 

формы техники оригами («треугольник», «змей», «дверь»); об обозначениях в 

технологической карте: линия отреза, линия сгиба, место нанесения клея, направление 

складывания, вдавливание. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор бумаги 

(по цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному рисунку, по сгибу, тетрадной 

разлиновке, по готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот и из 

заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. Выполнение изделий из бумаги с помощью 

приемов сминания, обрывания, складывания; художественного вырезывания, плетения; 

приемы оригами; модульным оригами, аппликация; организация рабочего места; 

коллективная оценка результатов работы. 

Работа с разными материалами  

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: виды материалов 

(металл, древесина, нитки и др.); их  свойства (форма, цвет); об инструментах и 

приспособлениях: нити, тесьма, иглы, ножницы; о декоре изделий из разных материалов с 

помощью плетения, цветных нитей, тесьмы. 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке разных материалов: 

приемы заготовки и хранения различных материалов; приемы изготовления изделий с 

помощью скручивания, связывания, сгибания, нанизывания, наклеивания, склеивания, 

скрепления на пластилине; коллективная оценка результатов работы. 

Работа с природным материалом  

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке природных 

материалов: приемы заготовки и хранения природных материалов; приемы изготовления 

изделий с помощью скручивания, связывания, сгибания, нанизывания, наклеивания, 

склеивания, скрепления на пластилине; коллективная оценка результатов работы. 

Работа  пластичными материалами 

Приобретение начальных технологических знаний о материалах: пластилин, глина, 

тесто; их свойства.   Инструменты, используемые при работе с солѐным тестом. Приемы 

работы с солѐным тестом, пластилином.   

Выполнение поделок из солѐного теста, пластилина. Понятия: «эскиз», «сборка». 

Тематическое планирование  

 

№ Тема Всего часов Теоретических Практических 

1 Работа с бумагой и картоном 19 2 17 

2 Работа с разными материалами 10  10 

3 Работа с  природным 

материалом 

2  2 

4 Работа с пластичными 

материалами 

2  2 

5 Итоговое занятие 1 1 - 

 Итого 34 2 32 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) 

составлена для обучающихся при получении начального общего образования МАОУ СШ 

№ 3 на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования 

УУД. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по формированию УУД и является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию; 

 спланировать результаты формирования УУД на разных этапах обучения в начальной 

школе. 

Программа формирования УУД содержит: 

 информацию о значении сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника, в том числе характеристику 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий; 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника  

Сформированность универсальных учебных действий имеет большое значение для 

успешного обучения и развития младшего школьника: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 
предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 
самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 
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Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 
1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 
становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 
связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 
3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 
составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 
4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 
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4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению 

и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение 

коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 

труда и др.). 

 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД в образовательной деятельности процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД 

находят отражение в  планируемых  результатах  освоения программ  учебных предметов: 

«Русский     язык»,     «Литературное     чтение»,     «Математика»,     «Окружающий  

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно - 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, познавательные 

– общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные – 

определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности, 

 умения работать с информацией – обеспечивающее способность воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

 умения участвовать в совместной деятельности - обеспечивающее способность 

согласно цели совместной деятельности продвигаться к общему результату. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 
деятельность. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно - 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 
результатам освоения по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио, который является одним из процессуальных способов оценки 

достижений учащихся в формировании УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

- извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

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

алгоритмизация действий 

познавательные 

(общеучебные) 

моделирование 

(перевод уст-ной 

речи в письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

(логические) 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

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

в продуктивном диалоге. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.   

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.   

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.   

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.   

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

При изучении предмета  «Русский язык» в начальной школе формируются 

следующие УУД: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог,  устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

     Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает  

формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя; 

-умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

При изучении математики формируются следующие УУД: 
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- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» формируются следующие 
УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- умение координировано работать с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 
УУД: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в начальной школе проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 
и выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 

и др.) художественно эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального исcкусства в сфере личностных действий будут сформированы: 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся; 

- российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

При изучении музыки формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 
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настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Учебный предмет «Физическая культура». Универсальными учебными 

действиями обучающихся на этапе начального общего образования по физической 

культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 
- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом

 требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. Изучение технологии обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 
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- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико - моделирующей деятельности; 

- фомирование ИКТ - компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

Основы религиозных культур и светской этики. В сфере личностных 

универсальных действий изучение предмета ОРКСЭ обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

 
 

Формируемые УУД 

(какие УУД формируем у учащихся 1,2,3,4 

классов) 

Диагностический инструментарий для оценки 

сформированности УУД  

(с помощью какого инструмента возможно 

оценить УУД) 

Личностные универсальные учебные действия: умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделять нравственный 

аспект поведения 

1 класс  -ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата 

-развитие этических чувств (стыда, 

вины, совести) 

-установка на здоровый образ 

жизни 

1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли/ под 

ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.  

 индивидуальный опрос по методике» Беседа о 

школе» Т.А.Нежновой; 

 методика «Дерево» 

 методика «Лесенка» 

Методики изучения уровня адаптации для 1 

классов: проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций «Домик» - О.А. Орехова, тест 

«Школа» 

2 класс -способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

-знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение 

-установка на здоровый образ 

жизни 

-эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли/ под 

ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

 методика «Лесенка»; 

  «Кто Я?» ( модификация методики М.Куна) 

и др.); 

 «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. 

Ксензовой); 
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 проба на познавательную мотивацию 

«Незавершенная сказка»; 

 анкета «Оцени поступок» 

3 класс -ориентация в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков окру- 

жающих людей 

-чувство прекрасного и 

эстетические чувства восприятия 

мировой и художественной 

культуры 

-установка на здоровый образ 

жизни 

-эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 анкета «»Оцени поступок»; 

 методика рефлексии учебной деятельности 

«Хороший ученик»; 

 «Кто Я?» (модификация методики М.Куна); 

 шкала выраженности учебно-

познавательного интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.); 

 опросник мотивации 

 

 

4 класс -положительное отношение к 

школе, ориентация на 

содержательные моменты 

школьной деятельности 

-широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

-учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

-осознания «Я» как члена семьи, 

гражданина России, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие 

-принятие ценности природного 

мира 

 методика рефлексии учебной деятельности 

«Хороший ученик»; 

 «Кто Я?» (модификация методики М.Куна); 

 анкета «Оцени поступок»; 

 опросник мотивации; 

 методика исследования эмоционально-

психологического климата Карповой Г.Н. (4 

класс); 

 социометрия Дж. Морена; 

 цветовой тест отношений 

(изучение эмоционально-психологического 

климата в коллективе)   Эткинд; 

Методики изучения уровня адаптации для 4 

классов: проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций «Домик» - О.А. Орехова, тест 

«Школа» 

Регулятивные универсальные учебные действия: умение организовывать свою учебную 

деятельность 

1класс -принимать учебную задачу 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

-адекватно воспринимать 

 

 Тест Тулуз-Пьерона (1 класс) 

 Методика «Тест простых поручений» (1 класс) 

 Методика «Нахождение схем к задачам» (2 

класс) 

 Тест «Сложи фигуру» (3 класс) 

 Методика «Проба на внимание» (Гальперин) 

 Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

 Самооценка результатов текущей успеваемости, 

по итогам четверти, года, промежуточной и 

аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

 

 

2 класс -принимать учебную задачу 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

3 класс -различать способ и результат 

действия 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

-учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

4 класс -оценивать правильность 
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выполнения действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требования данной задачи 

-вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, постановку и решение проблем 

1 класс -использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач 

-строить сообщения в устной 

форме 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям 

1. «Исследование словесно-логического 

мышления» (методика Замбицявичене). 

2. Методика «Нахождение схем к задачам». 

 

3.Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

 

2 класс -устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений 

-строить сообщения в устной и 

письменной форме 

-строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

 

3класс -ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

-осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков 

-выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов 

1. Методика «Нахождение схем к задачам». 

2. Методика «Сформированность универсальных 

действий решения задач» (А.Р.Лурия) 

3. Диагностика особенностей развития поисков 

планирования «Методика Зака» 

4.Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

 

4 класс -осуществлять 

самостоятельный поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

-осуществлять запись 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ 

-осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

-обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса объектов на основе 
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выделения сущностной связи 

Коммуникативные универсальные учебные действия:умение общаться,взаимодействовать с 

людьми 

1 класс -формулировать собственное 

мнение и позицию 

-строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что 

нет 

-использовать речь для 

регуляции своего действия 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли/ под 

ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.      

 «Левая и правая стороны» Ж. Пиаже; 

 «Кто прав?» Г. А, Цукерман; 

 «Рукавички» Г.А. Цукерман. 

2 класс -задавать вопросы 

-контролировать действия 

партнера 

-договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

 интересов 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли/ под 

ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.     

 Методика «Рукавичка»; 

 Методика «Братья и сестры» Ж.Пиаже 

3класс -учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

-строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли/ под 

ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.                   

 методика «Братья и сестры» Ж.Пиаже; 

 методика «Ваза с яблоками» Ж.Пиаже; 

  методика «Дорога к дому» 

4 класс -допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе несовпадающих с его 

собственной; 

-адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли/ под 

ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2008.   

 методика «Ваза с яблоками» Ж.Пиаже; 

 методика «Дорога к дому» 

           

 

Диагностическая программа изучения уровня воспитанности младшего школьника  

по методике Н.П. Капустина  

(Проводится учителями два раза в год) 

Целью данной диагностики является определение уровня развития нравственных 

качеств учащихся 1-4, выявить  уровень    воспитанности  путѐм  оценки  некоторых  

личностных  свойств  и качеств  самими  учащимися, их родителями,  а  также  выявление  

представлений  классного  руководителя (учителя). 

В  анкетах  содержатся  критерии,  по  которым  и  оценивается  результат. Каждый  

критерий  состоит  из  показателей,  которые  отражают  связи  (отношения)  ученика  с 

объектами, отраженными в целях воспитания. 

лассов,  выявить  уровень    воспитанности  путѐм  оценки  некоторых  личностных  

свойств  и  

качеств  самими  учащимися,  а  также  выявление  представлений  классного  

руководителя  

(учителя) 

Методика определяет следующие критерии  оценки: 
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1.  Любознательность; 

2.  Прилежание (Трудолюбие); 

3.  Отношение к природе; 

4.  Отношение к школе; 

5.  Прекрасное  в моей жизни; 

6.  Отношение к себе. 

Анкета, предназначенная для обучающихся 1-2 классов, позволяет определить 

качества личности обучающихся, которые надо выработать в себе, чтобы хорошо учиться 

и хорошо вести себя в обществе. 

 

 Я оцениваю  

себя вместе 

 с родителями 

Меня 

оценивает  

учитель 

Итоговая  

оценка 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать  

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- мне нравиться выполнять  домашние 

задания 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки  

   

2.  Трудолюбие: 

- я стараюсь в учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать в семье 

выполнять домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

   

3. Бережное отношение к природе 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

   

4. Моѐ отношение к школе; 

- я выполняю правила для учащихся 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

   

5. Красивое  в моей жизни; 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. Как я отношусь к себе: 

- я самоуправляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек. 

   

 

 

Анкета для обучающихся 3-4 классов определяет качества личности, которые надо 

выработать в себе, чтобы достичь успеха. 
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 Я оцениваю  

себя вместе 

 с родителями 

Меня  

оценивают  

учителя 

Итоговая 

 оценка 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я люблю читать  

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки  

   

2. Прилежание; 

- я стараюсь в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе 

и дома 

   

3. Отношение к природе 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа; 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутри  школьной 

жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни; 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха  

- у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценивание проводится по 5-балльной системе; 

5- это есть всегда                                       

4- часто                                                       

3- редко                                                      

2- никогда                                                  

1- у меня другая позиция 

По каждому качеству ребенку ставится оценка. Обучающиеся оцениваются как со 

стороны классного руководителя (учителя) так и со стороны родителей. В результате 

каждый ученик имеет 5 (6) оценок, которые затем складываются и делятся на 5 (6). 

Средний балл и является условным определением уровня воспитанности.             

Средний балл:  

5-4.5 – высокий уровень (в) 

4.4-4 – хороший уровень  (х) 
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3.9-2.9 – средний уровень (с) 

2.8-2 – низкий уровень (н) 

По результатам оценки показатели сравниваются и делаются выводы. 

Описание уровней: 

  Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется 

в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

  Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

  Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

  Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

 

 

Сводный лист данных изучения 

уровня воспитанности учащихся класса 
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1          

2          

3          

В классе_____________ учеников 

                         ____________________ имеют высокий уровень воспитанности (в) 

                         ____________________ имеют хороший уровень воспитанности (х) 

                         ____________________ имеют средний уровень воспитанности (с) 

                         ____________________ имеют низкий уровень воспитанности (н) 
 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные учебные 

действия и его 

личностные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии 

оценивания 

 

 

Типовые 

диагностические задачи 

Дошкольный уровень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические задачи 

Начальное образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

  

Внутренняя позиция 

школьника 
  

 положительное 

отношение к школе;  

 чувство необходимости 

учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

 адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 
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занятиям дома; 

 предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Самооценка 
дифференцирован-ность, 

рефлексивность 

регулятивный компонент 

  

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий 

оценок; 

 представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика. 

 Рефлексивность как  

 адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

 осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

 осознание необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием  

  Методика «Кто Я?» (Кун) 

  

  

Методика «Хороший 

ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Смыслообразование 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

  

 Сформированность 

познавательных мотивов 

– интерес к новому; 

 интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

 сформированность   

социальных мотивов;  

 стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

 сформированность 

учебных  

 мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

 установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

«Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

  

Опросник мотивации 
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Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В следующей таблице приведены 

индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только 

методом наблюдения. 

 

 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной стадии 

Задачи для начальной 

школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

  Опросник Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

  

Разбитая чашка 

(модификация задачи Ж. 

Пиаже) (учет мотивов 

героев) 

«Невымытая посуда» (учет 

чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация трех норм 

– ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации  

4.Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается 

лишь частично. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не предполагающие 

промежуточные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить промежуточные 

цели, нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он 

собирается делать или сделал 

 Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических задачах 

не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 

Уровни развития контроля 

 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, 
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ошибок некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, 

в малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 

одновременное выполнение учебных 

действий и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет 

старый неадекватный способ, с помощью 

учителя обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность 

результата, соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная прогностическая Приступая к решению новой задачи, Свободно и аргументировано 
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оценка пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при 

этом учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

 Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

 

Возможности УМК для формирования УУД 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — в 1 классе дети знакомятся с государственными 

символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства.  

В курсе «Литературное чтение» — представлены тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- 

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями 

рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно- 

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника. 

 Формирование и освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках практически в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
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Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений,

 равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определѐнному правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному при знаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. Данная деятельность организуется через 

учебные проекты согласно календарно-тематическому планированию рабочих программ 

учебных предметов, решение проектных задач, подготовку исследовательских работ для 

участия в научно-практических конференциях на школьном, районном, муниципальном 

уровнях. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 
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наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

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

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка 

     Программа воспитания МАОУ СШ № 3 реализуется в единстве 

образовательного и воспитательного процессов, и является обязательной частью основной 

образовательной программы МАОУ СШ № 3.  

Воспитательная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. В 

центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся.  

Приоритетным направлением в работе педагогического коллектива является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций российского общества, приобщение ребят  к 

таким ценностям, как любовь к Родине, труд, дружба, формируется отношение к семье как 

главной опоре в жизни человека и источнику его счастья, к природе как источнику жизни 
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на Земле, знаниям, к культуре. Данные ценности во многом определяют жизненные цели 

ученика, его поступки, его повседневную жизнь.  

Работа педагогического коллектива школы направлена на достижение высоких 

результатов в формировании личности ученика, что позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, научат эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

конструктивно  сотрудничать с людьми разного возраста и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленно выбирать свой жизненный путь.  Также Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимся достаточный уровень УУД, в том числе личностные 

результаты: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы.  

МАОУ СШ № 3 имеет богатые традиции, передающиеся от поколения к 

поколению: «День здоровья», «Празднование Великой Победы», «Неделя 

патриотического воспитания», «КВН», «Директорский бал», «Посвящение в 

первоклассники и пятиклассники» и др.  

Многие жители микрорайона «Ботанический» вновь возвращаются в родные стены, 

приводят в школу своих детей и внуков. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» располагается на периферии 

жилого квартала, в микрорайоне Ботанический, посѐлок ГЭС и Таймыр. Около 30% 

учащихся проживают в частном секторе. Ситуация на микроучастке школы 

характеризуется отдаленностью от основных культурных центров города Красноярска. 

Школа является основным социокультурным центром, удовлетворяющим 

образовательные запросы населения.  

Значимые партнеры школы: сибирский федеральный университет, МБУ 

ЦППМиСП № 5 «Сознание», красноярский краевой центр «Юннаты», Молодежный центр 

«Своѐ дело», городская библиотека-филиал №1 им. Ф.М. Достоевского, детская 

библиотека им. З.Портновой, Красноярский краевой дворец пионеров, центр продвижения 

молодежных проектов «Вектор», 

Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства. 

    На базе социального партнерства в школе сформирована многолетняя система 

профориентационной работы, в которой мы взаимодействуем с близлежащими 

социальными объектами, университетами и колледжами города. Это направление 

позволяет вести системную проектную работу обучающихся, используя помощь 

социальных партнеров и родителей. Так как школа территориально отдалена от 

учреждений культуры и спорта, то администрация школы налаживает сетевое 

взаимодействие со Спортивными школами района и города. Большое число обучающихся 

нашего микрорайона занимаются по программам дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в здании школы.  

Воспитательная работа в школе строится на уже сложившихся традициях, которые 

оказывают большое положительное влияние на приобщение ребенке к 

общечеловеческим ценностям:  
- годовой цикл воспитательной работы включает общешкольные дела, 

предполагающие коллективную разработку, планирование, проведение и анализ 

результатов; традиционные детско-взрослые события и коллективные творческие дела: 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Школьная лига КВН», 

конкурс на лучшую семью, «Мисс и Мистер школы», «Директорский бал», Новогодние 

утренники, конкурс-смотр «Песни и строя», общешкольные линейки, семейные 

спортивные игры. 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- 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. 

В школе развито детское самоуправление – «Школьный парламент», который 

решает различные школьные проблемы, планирует и организует жизнь детского 

коллектива, занимается подготовкой и проведением школьных мероприятий. Более 30% 

обучающихся школы являются активными участниками Российского движения 

школьников. 

Воспитательное пространство школы расширено за счет школьной структуры 

дополнительного образования обучающихся. Направленность деятельности студий и 

секций определяется родителями (законными представителями) и воспитанниками.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

2.3.2 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их организации и проведения; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока через 

культуру проведения уроков, использование активных форм обучения, технологии 

проектной и исследовательской деятельности, формирующего оценивания;  

5) инициировать и поддерживать разные формы ученического самоуправления: 

электронное цифровое пространство, Российское движение школьников;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками, привлечь к 

деятельности родительскую общественность; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал (социальные сети);  

9) развивать предметно-эстетическую среду школьников через реализацию 

инфраструктурных проектов; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

       2.3.3. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. Программа 

воспитания позволяет упорядочить деятельность общеобразовательного учреждения 
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относительно целей воспитания, придает ей ценностно-смысловую направленность и 

обеспечивает активное участие воспитанников в различных видах созидательной 

деятельности и способствует эффективной организации воспитательного процесса. В 

условиях реализации Программы воспитания важнейшими качествами личности 

становятся способность творчески мыслить, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. Процесс воспитания в МАОУ СШ № 3 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;  

 ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы взрослых и детей;  

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

 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.  

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МАОУ 

СШ № 3 обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы  образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся способность творчески мыслить, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  

МАОУ СШ № 3 располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической основе.  

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды, что подтверждают проведенные мониторинги.  
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Для поддержания комфортной обстановки с учащимися, родителями и учителями 

работает служба сопровождения, в которую входят педагог-психолог, социальный 

педагог.  

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды, что подтверждают проведенные психологические мониторинги. 

Для поддержания комфортной психологической обстановки с учащимися, родителями и 

учителями работает служба сопровождения, в которую входят психологи, логопеды, 

социальный педагог, работает школьный совет по профилактике правонарушений, 

составляются социальные паспорта школьников и их семей, позволяющие определить 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и обеспечить их педагогическое 

сопровождение. На базе школы создано отделение дополнительного образования детей, 

работает сеть кружков, спортивных секций.   

Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей положительно 

влияет на уровень образованности и общей культуры школьников, их здоровье, культуру 

взаимодействия с людьми и окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности 

воспитательных мероприятий и развитие системы дополнительного образования детей 

является средством социальной защиты. Программа предусматривает продолжение ранее 

начатой работы и развертывание новых программ взаимодействия с социальными 

партнерами.  

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся. В 

школе создана и работает первичная ячейка РДШ и Школьный Парламент. Все желающие 

учащиеся активно участвуют во всех районных и городских гражданско-патриотических 

мероприятиях. Ребята изучают историю своего района и города, принимают активное 

участие в трудовых акциях, приводят в порядок памятники воинской славы, участвуют в 

акциях.  

На протяжении многих лет в школе сложилась система традиционных школьных 

праздников и мероприятий. Программа предусматривает взаимодействие с социальными 

партнерами.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; - организации основных совместных дел школьников и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности.  

Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися программы основного 

общего образования. Данная программа  имеет модульную структуру и включает: 

 Описание особенностей воспитательного процесса.  

 Цель и задачи воспитания обучающихся. 

 Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогов МАОУ СШ № 3, 

учащихся и социальных партнеров.  

 Основные направления самоанализа воспитательной работы.  
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      Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой в МАОУ СШ № 3, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания, предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

 формирование основ российской идентичности;  

 готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 активное участие в социально - значимой деятельности. Целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования.  

      В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

‒ реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел и 

событий, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

‒ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

‒ вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

‒ использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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‒ развивать и поддерживать принципы соуправления – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

‒ поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

‒ организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

 ‒ организовывать профориентационную работу со школьниками;  

‒ организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

‒ организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

‒ организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  

‒ развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы Школы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле.  

2.3.4 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. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела носят системный характер, 

охватывая различные сферы деятельности воспитанников, комплексно воздействуя на их 

сознание, чувства и поведение, обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

- «Дети-детям» - проект направлен на формирование осознанной, инициативной 

социальной деятельности помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, детям попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. - «Летопись Победы» - проект направлен на воспитание 

гражданственности, патриотизма; привитие основополагающих ценностей, идей, 

убеждений; исследование материалов о подвигах красноярцев в Великой Отечественной 

войне.  

- «Бессмертный полк» - повышение вклада семей обучающихся в воспитание у них 

гражданственности и патриотизма, гордости за свою страну, родных и близких, 

сохранение семейной памяти о воинах-фронтовиках (участниках трудового фронта, 

памяти о славных подвигах народа во время Великой Отечественной войны. 

- «Вахта памяти» -  ежегодная добровольная молодѐжная акция, в ходе которой 

школьники (как юноши, так и девушки) несут почѐтный караул.  Цель акции — почтить 

память погибших в Великой Отечественной войне. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
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учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

Семейные спортивные игры. Концерты, посвященные Дню матери. Семейные 

новогодние утренники. День защиты детей. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

- Блокадный хлеб. Бессмертный полк. Окна победы. Георгиевская ленточка.  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  

- Выездная экологическая школа Столбы – Погружение.  

 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.  

- Литературные гостиные, посвященные памятным датам. Концерты, посвященные 

Дню учителя, Дню матери, Международному женскому дню. Новогодние представления 

для обучающихся начальной школы. Конкурс-смотр «Песни и строя».  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- Посвящение в первоклассники. Посвящение в пятиклассники. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы. 

- Школьная лига КВН. Выступление родительских и учительских коллективов на 

праздниках для детей.  

 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. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

- Торжественные линейки. Директорский бал – чествование одаренных 

обучающихся за успехи в учебе, в спорте, в творчестве, общественной деятельности. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 



 

839 

 

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.  

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, 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.  

Цель работы классного руководителя: формирование и развитие личности в 

соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

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. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом, социальным педагогом, 

заместителем директора по ВР, педагогом-организатором, руководителем секции или 

кружка (система дополнительного образования).  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- 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; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- 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;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: факультатив «Юный эколог», «Юный 

пожарный», «Юные инспекторы дорожного движения», «Родник», интеллектуальный 

клубы «Занимательная грамматика», «Что? Где? Когда?», «Логика», исследовательский 

клуб «Учусь создавать проект».   

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: ИЗО-студия «Волшебный карандаш», «Волшебный 

карандаш», мастерская «Оригами», литературный клуб «В гостях у сказки» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

«Этикет поведения и общения», «Азбука нравственности», «Я патриот». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Моя родословная». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых:  «Чемпион», «Если 

хочешь быть здоров, правильно питайся», «Азбука здоровья». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду:  «Волонтерский отряд». 
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде:
 

 «Шахматная 

школа», студия «Наш театр» . 

 Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. В таком ракурсе урок обретает свою огромную роль в 

становлении и развитии личности школьника, и, именно в этом заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока. 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает использование 

педагогами школы определенных видов и форм деятельности в ходе организации 

образовательного процесса, ориентируясь на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в 

процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через соблюдение «Правил внутреннего распорядка», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических групповых и индивидуальных 

проектов, рассчитанных на сотрудничество учителей-предметников и обучающихся, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад, дней наук, научно-практических конференций, олимпиад и др) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности; организация учебно- развлекательных мероприятий для 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями (проведение квестов, деловых игр, 

конкурсов рисунков, турниров «Своя игра», «Что? Где? Когда? и др);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн-ринга, квесты) 

- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках (на уроках литературы, иностранного языка) 

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 
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- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в общий результат; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-

практических конференциях, форумах, авторские проекты, изобретения, получившие 

общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной 

практики); 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно - популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео лекции, онлайн-конференции 

и др.). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. У обучающихся развиваются 

навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе имеет название – Школьный парламент. В состав 

парламента могут входить обучающиеся 5-11 классов.  

В начальной школе  самоуправление развивается на уровне классных коллективов. 

Работа в детской организации ведется по специально созданным комитетам: спорта, 

культуры, науки и правопорядка.  

 Деятельность Школьного парламента осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 
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 через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного медиацентра: в социальной сети «Instagram» 

размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, 

спортивных и творческих достижениях, успехах обучающихся и педагогов школы;   

 через работу постоянно действующего школьного актива Российского движения 

школьников, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе – Школьная служба медиации.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (активистов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса: сектор учебы, сектор культуры, сектор спорта; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 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 общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "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 ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 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 школьниками 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 школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями 
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и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые 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.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия. 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
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профессиональных проб школьников, участие обучающихся в профориентационных 

акциях, конкурсах, экскурсиях на предприятия, в средние специальные учебные заведения 

и в вузы. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в 

мире современных профессий, учитывая потребности города и края в кадрах, а также 

востребованность профессий в современном мире. 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:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 организационное участие воспитанников в проекте «Билет в будущее», который 

входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» (данный проект дает возможность прохождения 

нескольких этапов диагностики, рекомендаций по результатам диагностики, а также 

приглашение на профессиональные пробы с учетом определившихся в результате 

диагностики профессиональных траекторий развития);  

 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; 

 участие в проектной деятельности, учебном исследовании с предъявлением 

результата в научно-практических конференциях различных уровней и направлений. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа школы (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный пресс-центр «Минуточку!», - информирование участников 

образовательного процесса обо всех школьных событиях; привлечение обучающихся к 

участию в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях; популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; публикация репортажей и научно-популярных статей; 



 

847 

 

 школьная интернет-группа - 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;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к ключевым общешкольным делам: День 

знаний, День учителя, День матери, Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 

Директорский бал, День Победы, последний звонок и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

персональные выставки творческих работ обучающихся, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий;  

 благоустройство классных кабинетов, оформление классных уголков, 

осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения педагогов с детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Главными задачами модуля являются: 

1. Психолого – педагогическое просвещение семей обучающихся, расширение и 
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углубление знаний родителей о воспитании. 

2. Вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни. 

3. Разнообразные формы взаимодействия школа-семья (вебинары, семинары, 

творческий отчет, мастер-классы и т.д.).  

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей. Координирует работу классных родительских комитетов. Состоит из 

председателей классных родительских комитетов, заседает по мере необходимости в 

течение года; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций, работа школьной службы медиации; 

 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 в течение года; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей в течение года. 

2.3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- 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 

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:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

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.  

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. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом 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, опрос, при необходимости – их 

анкетирование, а также критический анализ и самоанализ воспитательных дел. 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, экспедиций, походов;  
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- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Результаты самоанализа воспитательной работы могут использовать педагоги, для 

планирования фронтальной, групповой и индивидуальной работы с обучающимися 

(классные часы, индивидуальные консультации). Специалисты школы (педагоги-

психологи) могут использовать результаты для планирования профилактической и 

коррекционной работы (групповой и индивидуальной), для проведения консультаций с 

обучающимися и родителями, для разработки рекомендаций для учителей, родителей и 

школьников. Обобщенные результаты диагностики могут быть представлены педагогом 

или психологом на родительских собраниях, а также результаты рассматриваются на 

системном анализе школы, это позволяет выявить перечень проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ СШ № 3 (1-4 классы ФГОС 

НОО) 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) МАОУ «Средняя школа № 3» – нормативный документ, 

который   определяет   перечень,   трудоемкость,   последовательность   и распределение 

по периодам обучения учебных предметов и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план соответствует: 

 целям современного начального общего образования – начальное общее 

образование направлено на формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, т.е. овладение учебной деятельностью как ведущей в 

младшем школьном возрасте; 

 целям и задачам деятельности МАОУ СШ № 3 - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 
творческой самореализации всех участников образовательных отношений. 

 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план МАОУ СШ № 3 составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями в редакции от 31.07.2020); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 N 115; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22) и внесена в реестр 

примерных основных общеобразовательных программ (www.fgosreestr.ru) (далее ПООП 

НОО); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-
20 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-
эпидемиологические правила") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 

58824); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О 
внесении изменений в федеральные государственное образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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 Закон РФ "О языках народов Российской Федерации" от 25.10.1991 № 1807-1 
(последняя редакция от 31.07.2020); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СШ 

№ 3 (ООП НОО). 

Структура учебного плана 

Учебный план МАОУ СШ № 3 для 1 – 4 классов (ФГОС НОО) обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение учебных предметов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Структура предметных областей: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 
чтение на родном языке); 

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, распределяется следующим 
образом: 

 на изучение учебного предмета «Литературное чтение» добавляется 1 час в 1-

3-х классах. 

Учебный план разработан на основе варианта № 2 примерного недельного 

учебного плана Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (www.fgosreestr.ru). При пятидневной учебной неделе за 4 года (1, 2, 3, 4 

классы) будет реализовано 3039 часов учебных занятий из расчета 33 рабочих недель в 1-

х классах, 34-х учебных недель в.о 2-4 классах: (21 х 33) + ((23+23+23) х 34) = 3039. Это 

соотносится с требованиями СП 

 

Часы части учебного плана 1 – 4 классов, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Классы 1 2 3 4 

Часы 1 1 1 0 

 

Деление на группы 

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/
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Учебный план 

МАОУ СШ № 3 

(ФГОС НОО, 1-4 классы) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

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 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 
(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 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 6 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное 
чтение 

1 1 1 0 3 

Итого 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Итого за год 693 782 782 782 3039 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СШ № 3 

на 2022 – 2023 учебный год для обучающихся 1 классов 

 

Предметная область 

Учебные предметы  

             

Класс 

Количество часов в неделю 

Всего 

Кол-во 

часов в 

год Формы 

ПА 
1А 1Б 1В 1К 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 165 Контрольно

е 

списывание 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 99 Викторина  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 0,5 
(0/1) 

0,5 
(0/1) 

0,5 
(0/1) 

0,5 
(0/1) 

2 16,5 Тестовая 

работа 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

0,5 
(1/0) 

0,5 
(1/0) 

0,5 
(1/0) 

0,5 
(1/0) 

2 16,5 Викторина  

Иностранный язык Иностранный язык - - - - - -  

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 132 Контрольна

я работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 66 Тестовая 

работа 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

- - - - - - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 33 Выставка 

работ 

Музыка 1 1 1 1 4 33 Творческий 

отчет 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 33 Тестовая 

работа 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 66 Тестовая 

работа 

 Итого: 20 20 20 20 80 660  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

  

Литературное чтение 1 1 1 1 4 33  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 21 21 84 693/ 2772 
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Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- годовая отметка; 

- контрольное мероприятие. 

Виды контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации: 

 

Письменные  Устные  

 диктант; 

 контрольная работа  

 изложение с разработкой плана его 

содержания; 

 изложение; 

 сочинение; 

 изложение с творческим заданием; 

 тестовая работа; 

 контрольное списывание 

 

 проверка техники чтения (2 – 6 классы); 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 защита исследовательской работы; 

 зачѐт; 

 собеседование; 

 творческий отчѐт; 

 концерт; 

 выставка работ; 

 презентация; 

 викторина; 

 комплексная проверка по курсу физической 

культуры (в том числе подготовка к 

выполнению нормативов комплекса ГТО); 

 игра; 

 экзамен 

 

 

Педагогическим советом в августе-месяце принимается решение о выборе форм 

проведения промежуточной аттестации в текущем учебном году по всем предметам 

учебного плана в соответствии с образовательной программой. Решение Педагогического 

совета доводится до сведения всех участников образовательных отношений, закрепляется 

в учебном плане. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Образовательная деятельность регламентируется календарным учебным графиком, 

который разрабатывается Школой самостоятельно и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и каникул по календарным периодам учебного года: 

- дату начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график на текущий учебный год разрабатывается и 

утверждается приказом директора ежегодно с учетом примерного календарного учебного 

графика, представленного ниже. 

 Продолжительность учебного года, четвертей в МАОУ СШ № 3. 

- начало учебного года – 1 сентября (в том случае, если начало учебного года 

совпадает с выходным днем, то начало учебного года переносится на следующий рабочий 

день) 

- продолжительность учебного года:  

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели; 

 окончание учебного года не позднее 31 мая.  
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Продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная учебная неделя – 1-4 классы. 

 

Продолжительность четвертей (2-4 классы): 

Четверть Количество недель в 

четверти 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть 8-9 29.10 – 06.11 9 дней 

2 четверть 7-8 29.12 – 08.01 11 дней 

3 четверть 10-11 24.03 – 02.04 10 дней 

4 четверть 7-8 31.05 – 31.08 92 дня 

 

Продолжительность четвертей (1 классы): 

Четверть Количество недель в 

четверти 

Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть 8-9 29.10 – 06.11 9 дней 

2 четверть 7-8 29.12 – 08.01 11 дней 

3 четверть 9-10 18.02 – 26.02 

24.03 – 02.04 

9 дней 

10 дней 

4 четверть 7-8 27.05 – 31.08 96 дней 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
Календарный учебный график конкретизируются на каждый 

учебный год и  утверждается приказом по школе. 
 
 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность 

- это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Внеурочная деятельность может быть реализована 

как во время учебных недель, так и во время выходных, праздничных, каникулярных дней 

(в соответствии с планом городских мероприятий или классных дел (походы, посещения 

театров, музеев ит.д.)). 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности школьника, еѐ интеграции в 

системе мировой и отечественной культур. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей школьника, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 

уроке, развитию у обучающихся интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеурочной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 
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Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, круглых столов, 

конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, социальных проектов, научных 

исследований и т.д. 

    Цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для полноценного духовно-нравственного, 

интеллектуального, культурного, спортивно-оздоровительного, социального развития 

обучающихся. 

     Задачи внеурочной деятельности: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
 
 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 
обучения на уровне начального общего образования не более 1320 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность определяются за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность на периоды каникул, (но не более 1/2 количества часов). 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (походы на природу, посещения театров, музеев, кинотеатров и 

т.д.). 

Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности, а также учитывая 

возможности школы, для ее реализации выбрана организационная модель на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (оптимизационная модель): 

 организацию деятельности групп продленного дня;  
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 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, педагога дополнительного 

образования, воспитатель ГПД).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками образовательной организации;  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

План внеурочной деятельности составлен с указанием максимальной нагрузки по 

каждому направлению, но школьник сам выбирает количество часов для работы по 

любому направлению под наблюдением классного руководителя (но не более 10 часов в 

неделю). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- 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; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- 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;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: факультатив «Юный эколог», «Юный 

пожарный», «Юные инспекторы дорожного движения», «Родник», интеллектуальный 

клубы «Занимательная грамматика», «Что? Где? Когда?», «Логика», исследовательский 

клуб «Учусь создавать проект».   

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: ИЗО-студия «Волшебный карандаш», мастерская 

«Оригами», литературный клуб «В гостях у сказки» 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

«Этикет поведения и общения», «Азбука нравственности», «Я патриот». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Моя родословная». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых:  «Чемпион», «Если 

хочешь быть здоров, правильно питайся», «Азбука здоровья». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду:  «Волонтерский отряд». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде:
 

 «Шахматная 

школа», студия «Наш театр», курс игровой деятельности. 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

организации 

 

Класс 

1 2 3 4 

Познавательная 

деятельность 

«Что? Где? Когда?»  интеллектуаль

ный клуб 
1 1 1 1 

«Занимательная грамматика» интеллектуаль

ный клуб 
1 1 1 1 

«Логика» интеллектуаль

ный клуб 
1 1 1 1 

«Учусь создавать проект» исследователь

ский клуб 
 1   

«Юный эколог»  факультатив 1 1 1 1 

«Родник» объединение 1   1 

Художественное 

творчество 

«Оригами мастерская    1  

«В гостях у сказки» литературный 

клуб 
 1   

«Волшебный карандаш» ИЗО-студия  1   

Туристко-

краеведческая 

деятельность 

«Моя родословная» исследователь

ский клуб 1    

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

«Моя родословная» исследователь

ский клуб 
1    

«Азбука нравственности» факультатив 1 1 1 1 

« Я – патриот» клуб   1 1 

«Этикет поведения и 

общения» 

гостиная 

этикета 
1    

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность   

«Чемпион»  подвижные 

игры 
1    

«Если хочешь быть здоров – практика  1   
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правильно питайся» 

«За здоровьем в школу» практика   1  

«Азбука здоровья» практика    1 

Игровая 

деятельность 

«Курс игровой 

деятельности» 

факультатив 
1 1 1 1 

«Наш театр» студия   1  

Всего за 4 года обучения не более 1320 

 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям) 

и т.д. 

Внеурочная деятельность по предметной области «Физическая культура» 

ориентирована на: 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- организацию физкультурно-спортивной и оздоровительной работы и 

происходит через деятельность сотрудников ЦСО «Здоровье» и план спортивно-массовых 

мероприятий, включенный в план воспитательной работы школы. 

Внеурочная деятельность по предметным областям «Филология», «Математика 

и информатика», «Основы религиозных культур и светской этики», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Искусство», «Технология» ориентированы на 

развитие общекультурной, социальной, общеинтеллектуальной сторон личности и может 

реализовываться в рамках просветительских программ, предметных внеурочных 

мероприятий (предметные недели, олимпиады). 

Внеурочная деятельность в ГПД направлена на: воспитание у школьников 

ответственного отношения к учебе, развития интереса к учебным занятиям, развития 

навыков самостоятельной работы; расширение нравственного представления школьников 

о своем поведении в школе, о своей гражданской позиции по отношению к Родине; на 

повышение образовательного и культурного уровня школьников; на создание для 

обучающихся комфортной обстановки, благоприятного климата в коллективе; на 

поддержание доброжелательных отношений в группе, основанных на взаимопомощи и 

поддержке в учебе и труде; на развитие творческих способностей школьников на основе 

чтения. 

Социальное проектирование направлено на формирование мировоззрения 

младшего школьника, на развитие навыков социального взаимодействия с миром детей и 

взрослых. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает 

обеспечение оптимального использования каналов восприятия, учет зон наибольшей 

работоспособности обучающихся, распределение интенсивности умственной 

деятельности, использование здоровьесберегающих практик осуществления образования. 

Реализуется через деятельность педагогов-психологов, социального педагога, школьную 

службу примирения, комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, уполномоченного по правам участников образовательного 

процесса. Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает 

профилактическую работу - определение «зон риска» (выявление обучающихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасности для обучающихся – 
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групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, с 

использованием возможностей профильных организаций (медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д.). Обеспечение благополучия обучающихся в 

жизни школы предполагает формирование у обучающихся компетенций: по составлению 

и реализации рационального режима работы и отдыха; по формированию умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; по 

развитию способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

В школе создается система информирования обучающихся, родителей и педагогов 

о возможности участия в мероприятиях города и школы о достижениях обучающихся 

через оформление информационных стендов в разных точках школы и информирования 

через сайт школы и на личные страницы в социальных сетях, через родительские 

собрания и классные часы, оформление стендов с грамотами и доски почета «Лица года». 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями общественных 

организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 

программ, проведении совместных мероприятий. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и общественности в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников в следующих формах 

взаимодействия: 
 

№ Социальный партнер Совместная деятельность 

1. Детская библиотека им. Ф.М.Достоевского Библиотечные часы, беседы, праздник 
книги, 
конкурсы, викторины 

2. ТЮЗ, другие театры, цирк, кинотеатры Игровые программы,театрализованные и цирковые представления, концерты 

3. Роев ручей Экскурсии, викторины 

4. ПДН, КНД, ГИБДД Профилактика правонарушений,

 конкурсы рисунков 

5. Центр диагностики и консультирования «Сознание» Консультации специалистов 

6. Федерация Киокушинкай, Каратэ ДО Соревнования, показательные 
выступления 

7. Детская поликлиника Медосмотры, плановая вакцинация 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации плана внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

результатов — которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов и образовательного процесса (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиямобучающегося. 

Результаты распределяются по трѐм уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного, интеллектуального, 

общекультурного, социального развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности при получении 

начального общего образования представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на: 

- изучение состоянияразвития; 

- оценку состоянияразвития; 

- прогнозразвития; 
- выработку предложений мер по развитию позитивных и 

предупреждению выявленных негативныхпроцессов. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации программы являются: 

- особенности развития личностной, социальной, трудовой 

(профессиональной) культурыобучающихся. 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни 

Критериями эффективности реализации программы является динамика 

основных показателей. 

Положительная динамика — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования. 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
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значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования. 

Устойчивость исследуемых показателей процесса воспитания и 

социализации обучающихся: в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях устойчивость исследуемых показателей может являться одной 
из характеристик положительной динамики. 

 

Критерии эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности 

 
Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень воспитанности учащихся Мера соответствия личности 
учащегося запланированному 

воспитательному результату 

«Диагностика уровня 

воспитанности» (методика 

Н.П. Капустина, 

Васильева) 

Вовлеченность школьников в 

мероприятия (во внеурочную 

деятельность по разным 

направлениям) 

Количество: 
- вовлеченных; 

-победителей и призеров разного 

уровня 

Статистические отчеты 
 

Динамика личностных достижений Количество и уровень 

мероприятий, качество участия в 
мероприятии 

Статистические отчеты 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время  Ответственные 

Праздник «День 

Знаний» 

1-11 классы 1 сентября Заместитель 

директора по УВР 

Новогодний марафон 1-11 классы 15 – 30 декабря Заместитель 

директора по УВР 

Общешкольная 

научная конференция 

1-11 классы февраль Руководитель НОУ 

День Победы 1-11 классы май Заместитель 

директора по УВР 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы 

представителей в 

актив класса 

1-11 классы Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Установочная 

встреча актива 

школы 

5-11  классы Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Определение плана 

работы школы и 

ответственных за 

направления работы 

5-11 классы Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Подготовка,  Актив школы В течение учебного Заместитель 
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организация и 

проведение 

мероприятий 

различной 

направленности в 

рамках школы 

согласно 

направлениям 

года директора по УВР, 

руководители 

внеурочных 

объединений, 

кружков, секций 

Модуль «Профориентация» 

Оформление стенда 

профориентационной 

направленности 

8-9 классы Март Заместитель 

директора по УВР 

Циклы 

профориентационных 

часов общения 

1-10 классы По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Встречи с 

представителями 

различных 

профессий 

1-11 классы По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Участие школьников 

во Всероссийских 

профориентационных 

проектах 

«Проектория», 

«Билет в будущее» 

4-9 классы По графику Заместитель 

директора по УВР 

Профориентационное 

онлай-тестирование 

8-9 классы В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия и в 

учреждения города, 

СПО 

1-11 классы В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Профессиональные 

пробы 

4-9 классы Февраль - Март Заместитель 

директора по УВР 

Индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога 

1-11 классы В течение учебного  

года 

Педагог-психолог 

Модуль «Школьные медиа» 

Школьный пресс-

центр «Минуточку!» 

4-9 классы В  течение учебного 

года 

Руководитель пресс-

центра 

Электронная 

викторина ко Дню 

толерантности 

4-9 классы 1-15 ноября Заместитель 

директора по УВР 

Викторины, 

фестивали 

1-11 классы В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Модуль «Волонтерство» 

«Сверим наши 

планы»: 

планирование 

совместных дел 

школы  

3-11 классы Сентябрь Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

Сбор данных о 

нуждающихся в 

волонтерской 

5-11 классы  Октябрь Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 
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помощи  

Реализация 

запланированных 

социальных проектов 

ДОО:  

■коллективное 

творческое дело 

«Поможем пожилым 

людям»;  

■акция помощи 

бездомным 

животным «Огонек 

добра»; 

благотворительная 

акция «Ветеран 

живет рядом».  

4-11 классы В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

Участие в проекте 

«Волонтеры-медики» 

1-9 классы В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

Викторина «Если 

хочешь быть здоров – 

правильно питайся» 

1-4 классы Октябрь 

март 

Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Пешие прогулки, 

экскурсии или 

походы выходного 

дня 

1-11 классы Сентябрь 

Апрель 

Классные 

руководители 

Многодневные 

походы 

5-11 классы В течение учебного 

года 

Педагоги ДО 

Учебные экспедиции, 

имеющие 

предметную 

направленность 

4-9 классы В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление 

интерьеров 

школьных 

помещений к Дню 

знаний, Дню учителя, 

Новому году, 23 

февраля, 8 марта, 

Дню Победы, 

празднику 

Последнего звонка  

4-9 классы  В течение года  Совет обучающихся, 

классные 

руководители 

Сменные выставки 

рисунков и 

инсталляций 

учащихся, 

посвященные Дню 

учителя, Дню матери, 

Всемирному дню 

1-9 классы  В течение года  Совет обучающихся, 

классные 

руководители 
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Земли, Дню Победы  

Шествие 

«Бессмертный полк»,   

приуроченное ко 

Дню Победы  

1-11 классы  Май  Зам. директора по 

УВР 

  

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАИЯ МАОУ СШ № 3 

Требования к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ СШ № 3 для участников образовательной деятельности 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных организаций 

дополнительного образования детей;  

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой Школы, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 



 

867 

 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона Ботанический, города Красноярска) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей Красноярского края; 

• эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

• укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой начального общего 

образования, способными к инновационной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (утвержден Приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010г. № 761н).  

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере общего 

образования) (учитель, педагог-психолог, педагог дополнительного образования)" 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности школьной аттестационной комиссией, в 

соответствии с действующим законодательством.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

Министерством образования Красноярского края. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается действующим законодательством. 

В начальной школе работают 26 педагогических работника, психолого-

педагогическая служба, педагоги дополнительного образования, педагог-организатор. 

Данные по педагогическому составу представлены в таблице.  

Кроме того, в школе имеются медицинские работники, работники пищеблока, 

вспомогательный персонал. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Для качественной реализации ООП НОО педагогам школы 

созданы условия для совершенствования профессионального мастерства через 

непрерывное повышение квалификации один раз в 3 года (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014г. № 1643). 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных организаций 

общего, профессионального и дополнительного образования детей стажѐрские площадки, 

а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию проходит в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014  № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и 

разработанных и утвержденных локальных актов школы (Порядок проведения аттестации 

педагогических работников).  

 Педагоги школы участвуют в профессиональных конкурсах, организуют и 

проводят мастер-классы, обучающие семинары, участвуют в проектах, являются авторами  

публикаций. 

 

Сведения о квалификации педагогов МАОУ СШ № 3  

Сроки Высшая 

категория 

1 

категория 

Без 

категории 

Молодые 

специалисты 

На 

соответствие 

На 01.09.2022 года 6 7 4  2 

 

В 2022-2023 учебном году планируется продолжение обучения педагогических 

работников школы в условиях реализации ФГОС НОО. 

Ежегодно планируется продолжение обучения педагогических работников школы в 

условиях введения ФГОС НОО в соответствии с программой повышения квалификации. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, на курсах переподготовки, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ СШ № 3 
 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательной 

организации 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной 

организации  

 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

имеет высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики. Стаж 

работы на руководящей должности 

более 5 лет. 

заместитель 

руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательной 

деятельности 

3/3 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

имеют высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических 

должностях более  5 лет. 
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учитель 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

20/20 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательной организации без 

предъявления требований к стажу работы. 

имеют высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательной 

организации без предъявления 

требований к стажу работы. 

педагог-организатор содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

имеет высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика». 

социальный педагог осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

имеет высшее профессиональное 

образование «Образование и 

педагогика», дополнительное 

образование по направлению 

«Социальная педагогика»,  стаж в 
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учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

предъявления требований к стажу работы. данной должности более 5 лет. 

 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

имеет высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии. 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы. 

имеет высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология». 

воспитатель осуществляет деятельность 

по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

1/0 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

имеет высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика». 

тьютор организует процесс 

индивидуальной работы с 

1/0 высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 
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обучающимися по 

выявлению, формированию 

и развитию их 

познавательных интересов. 

педагогика» и стаж педагогической работы не 

менее 2 лет. 

 

старший вожатый способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

имеет среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии 

с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

3/3 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

имеют высшее профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует 

и проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приѐмы, методы и 

средства обучения. 

1/1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности 

имеет высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика». 
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не менее 3 лет. 

заведующий 

библиотекой 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

имеет высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», стаж в данной 

должности более 5 лет 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Показатели и индикаторы оценки результативности деятельности педагогических 

работников разработаны школой на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы школы. Они отражают динамику образовательных 

достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса.  

Показателем и индикатором оценки результативности деятельности педагогов 

являются: 

- методический отчет педагогического работника по утвержденной форме, анализ 

которого позволяет оценить результативность деятельности; 

- самоанализ деятельности по итогам учебного года; 

- отчет председателя школьного методического объединения; 

- критерии, заложенные в оценочный лист работника Коллективного договора. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

2. принятие идеологии ФГОС; 

3. освоение новой системы требований к структуре основной 

общеобразовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

4. овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

В организации методической работы можно выделить следующие уровни: 

самообразование, обучение равного равным, обучение в группах, наставничество. Это 

позволяет педагогам иметь свою профессиональную траекторию развития, найти 

единомышленников, накапливать положительный опыт и выстраивать интересную 

исследовательскую и проектную работу. Также помогает решать вопросы 

преемственности.  

В рамках  организации внутришкольного профессионального развития педагогов 

предусмотрены следующие механизмы: работа над единой методической темой школы, 

темы методических объединений,  временных творческих групп,  программно-целевой и 

проектный подходы, постоянно-действующие семинары, педагогические и методические 
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советы, школа молодого учителя.  Все темы взаимосвязаны и рассматривают разные 

аспекты одного вопроса или проблемы. 

Такой подход позволяет выстраивать методическую  работу, как в перспективе, так 

и поэтапно. Мониторинг педагогических затруднений и достижений говорит об общих и 

частных проблемах, которые можно и нужно решать коллегиально или индивидуально, за 

короткий период или спланировать работу на перспективу.  

Школа является базовой площадкой Открытого молодежного университета  г. 

Томск по формированию ИКТ – компетентности, тесно сотрудничает с   региональной 

организацией «Русское общество», где учащиеся и педагоги получают возможность 

проводить исследовательские работы, публиковать свой опыт и принимать участие в 

проведении мероприятий, литературных гостиных.   

Внеурочная деятельность позволяет учителю выступать в новой роли -  в роли 

организатора досуга детей, тьютора, руководителя проектов. В среднем звене реализуются 

программы экологического воспитания «О
,
kos», профилактические программы  

«Островок надежды»,   «Мы вместе», «Образование и здоровье».  

Комплексные программы «Способные и одаренные дети», «Личная 

безопасность», «Профилактика ДДТТ», «Пожарная безопасность», Программа 

патриотического воспитания «Я - гражданин» предусматривает механизм  взаимодействия 

учителей – предметников, педагогов учреждений дополнительного образования, 

представителей молодежных организаций, родителей.  

    Такое взаимодействие положительно сказывается на психологическом климате 

коллектива и успехах учащихся. Каждый педагог понимает свою значимость, ценность 

саморазвития и самоусовершенствования. А это тоже является немалым стимулом для 

профессионального развития. 
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План методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов при реализации ФГОС НОО 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Разработка и корректировка нормативно-правовых 

актов, регулирующих реализацию ФГОС 

По мере 

внесения 

изменений в 

НПБ 

Администрация 

школы 

Создание организационного, методического обеспечения реализации ФГОС 

1. Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО 

(педагогические советы, семинары, открытые уроки, 

Педагогический марафон и т.д.). 

2. Участие в мероприятиях города, района, 

информирующих о ходе реализации ФГОС НОО. 

3. Проведение предметно-методических недель с 

представлением: модели организации урочной и 

внеурочной деятельности учащихся; преемственности 

ООП НОО и ООП ООО.  

4. Выбор учебно-методических комплектов в 

соответствии с реализуемыми программами и 

федеральным перечнем учебников.  

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР, куратор 

ФГОС, рабочая 

группа 

Создание кадрового обеспечения  

1. Обучение педагогов через систему курсовой 

переподготовки, участия в семинарах, работы 

межшкольных методических объединений, 

дистанционного обучения, модульных курсов  

2. Участие в мероприятиях для образовательных 

организаций по работе с результатами контрольно-

диагностических процедур  

3. Организация участия членов коллектива в семинарах, 

круглых столах, форумах по реализации приоритетных 

направлений Красноярского стандарта образования. 

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание информационного обеспечения введения     ФГОС 

1. Размещение материалов по вопросу реализации ФГОС 

НОО на сайте школы 

2. Мониторинг реализации ФГОС НОО (отчеты о 

самообследовании, публичные отчеты) 

3. Развитие сети служб школьной медиации 

Весь период  Администрация 

школы, 

администратор 

сайта 

Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

1. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы реализации ФГОС НОО действующим 

До 01 сентября 

ежегодно, в 

Администрация 

школы, 



 

877 

 
 

требованиям (учебной литературой, материально-

технической базой учебных кабинетов) 

 

течение всего 

периода 

заведующий 

библиотекой 

Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 

1. Реализация плана инспекционно-контрольной 

деятельности Школы на учебный год. 

2. Проведение текущего контроля, промежуточной 

аттестации. 

3. Мониторинг сформированности УУД, ИКТ-

компетентности, читательской грамотности, проектной 

деятельности (проведение метапредметных работ, 

защита проектов, диагностика педагога-психолога). 

4. Участие в мероприятиях внешней оценки (КДР, ВПР, 

НИКО). 

Ежегодно 

 

 

 

В соответствии 

с графиком 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

председатели 

МО куратор 

введения ФГОС 

НОО 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, по проблемам введения и 

реализации Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещении информации на сайте Школы, издании 

приказов, инструкций, рекомендаций. 

 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности на начальном уровне общего образования 

В Школе созданы условия для квалифицированной психолого-педагогической 

поддержки образовательной деятельности. Психолого-педагогическая служба 

представлена педагогом-психологом, педагогом-организатором, социальным педагогом, 

старшим вожатым, учителем-логопедом, учителем-дефектологом.  Для эффективного 

психолого-педагогического сопровождения создан и работает Совет профилактики, 

который сотрудничает с ОУУПиН и КДНиЗП Октябрьского района г. Красноярска, 

создана и работает Школьная служба медиации, которая при необходимости 

рассматривает спорные вопросы во взаимоотношениях участников образовательных 

отношений. Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог школы согласно 

плану выступают на родительских собраниях, проводят индивидуальные консультации 

для обучающихся, родителей, педагогов, выходят на часы общения с тренингами и 

психологическими играми. Обучающиеся, относящиеся по тем или иным причинам к 

«группе риска» – объект пристального внимания педагога-психолога, социального 

педагога, педагога-организатора. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года (с согласия родителя (законного представителя)); 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

     • формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

     • поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

     • выявление и поддержка одарѐнных детей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в Школе возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить ребѐнка — 

значит верить в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной деятельности 

— умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает 

не просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— умение составить устную и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зрения 

(неидеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического общения, позицию 

— ориентация в основных сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и духовных интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 
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педагога в глазах обучающихся — руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— в трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные 

силы, собственную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока 

в педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих достижений 

и недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

— знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 
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знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания 

и формирования умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и 

их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. 

— знание образовательных стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально разработанных образовательных 
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выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод 

на основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

программ: 

характеристика этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой должны реализовываться 

программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного плана 

и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путѐм 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм демонстрации практического 

— знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 
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применения изучаемого материала — демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика информации 

— свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для построения 

информационной основы деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения задачи) 
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6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 
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3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном 

задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  Школа самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет 

самостоятельный баланс и лицевой счет в органах казначейства. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма 

средств школы на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах школы и в коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школа: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу школы; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, педагогов – 

организаторов, воспитателей, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 
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школе широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарѐм и оборудована: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями для занятий музыкой,  изобразительным искусством; 

• помещением библиотеки с рабочей зоной, книгохранилищем, медиатекой; 

• спортивными сооружениями, оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарѐм; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием; 

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены. 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
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оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления 

и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 Перечень материально-технической базы, необходимой для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования представлен в таблице. 
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Наименование 

уровня образования  

Наименование помещения  с перечнем основного оборудования  

Начальное общее 

образование 

Кабинет 1-01 (начальные классы) 

ТСО 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Интерактивная доска-1 

МФУ-1  

Дидактический материал 

Таблицы: 

«Состав слова» 

«Цифры» 

«Алфавит» 

«3 склонение имя существительное» 

«Окончания глаголов» 

«Решение задач» 

«По ОБЖ 1-4 класс» 

 «Окончания имя существительное» 

«Спряжение глаголов» 

«Местоимение. Склонение личных 

местоимений 3 лица»  

«Склонение личных местоимений 1 и 2 лица с 

предлогами» 

« Мягкий знак после шипящих» 

«Однородные члены предложения» 

«Окончания глаголов» 

«Доли» 

«Умножение и деление числа на 

произведение» 

«Сложение и вычитание величин» 

«Умножение и деление величин» 

«Падежи» 

«Склонение имя существительное» 

«Письменное умножение на двузначное 

число» 

«Письменное умножение на трѐхзначное 

число» 

«Письменное деление с остатком» 

«Скорость, время, расстояние» 

Звуковая дорожка 

Магнитный плакат: Таблица умножения 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Начальное общее 

образование 

Кабинет 1-02 (начальные классы) 

ТСО 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Интерактивная доска -1 

МФУ-1 

Дидактический материал 

Таблицы: 

«Состав чисел» 

«Цифры» 

«Алфавит» 

«Задачи» 

«Десятки и единицы» 

2 склонение имѐн существительных» 

«Словосочетание» 

«Глагол» 

«Таблица по русскому языка 1 класс» 

 «Таблица по русскому языка 2 класс» 

«Таблица по русскому языка 2-3 класс» 

«Фонетический разбор» 

«Состав чисел 1 класс» 

 «Правильная посадка» 

«Ярусы леса» 

«Домашние животные и их предки » 

«Организм человека» 

«Государственные символы России» 

«Строение солнечной системы » 

«Питание диких животных» 

«Насекомые» 

«Времена года» 

« Хвойные и лиственные растения» 

 

«Имя прилагательное» 

 «Звуки и буквы» 

«Комплект плакатов со звуками и буквами» 

Оборудование 

Треугольник 

Линейка 

Глобус 

Методические пособия 

Энциклопедия  детская 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Начальное общее 

образование 

Кабинет1-03 (начальные классы) 

ТСО 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран для мультимедийных проекций-1 

Буквы ь и ъ 

Русский язык 1 класс 

Правописание предлогов 

Гласные и согласные буквы. Согласные звуки 

Правописание согласных в корне 
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МФУ-1 

Оборудование 

Часы картонные 

Циркуль  

Треугольник 

Счеты настенные 

Счеты индивидуальные (деревянные) 

Математические бусы 

Дидактический материал 

Русский язык 1 класс (Обучение грамоте) 

Предложение. Слово. Ударный слог. 

Звуки гласные и согласные. 

Гласные звуки Аа, Яя 

Гласные звуки ы, Ии 

Гласные звуки Оо, Ёѐ 

Гласные звуки Уу, Юю 

Гласные звуки Ээ, Ее 

Согласные звуки М, Н, Р,Л 

Согласные звуки Гг, Кк 

Согласные звуки Зз, Сс 

Согласные звуки Дд, Тт 

Согласные звуки Бб, Пп 

Согласные звуки Жж, Шш 

Согласные звуки Вв, Фф 

Согласные звуки Ч, Х, Ц, Й 

Правописание безударных гласных в корне 

Члены предложения 

Гласные после шипящих 

Сочетания букв РЩ, ЩН, ЧН, ЧК,НЧ 

Перенос слов 

Парные согласные звуки в конце слова 

Русский язык 2 класс 

Часть речи 

Разделительный Ь 

Однокоренные слова 

Разбор слова по составу 

Правописание  приставок 

Безударные гласные в корне слова 

Парные согласные в середине слова 

Связь слов в предложении 

Математика 1 класс 

Состав числа 

Точка. Луч. Линия. 

Многоугольники 

Компоненты сложения 

Компоненты вычитания 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Начальное общее, 

основное общее 

образование 

Кабинет 1-04  

ТСО 

Ноутбук  - 1  

Проектор - 1 

Экран для мультимедийных проекций-1 

Доска маркерная 

Стенды по ПДД-6 

Напольный светофор 

Учебный перекресток-1 

 

Начальное общее 

образование 

Кабинет 1-05 (начальные классы) 

ТСО 

Принтер (МФУ) – 1  

Ноутбук  - 1  

Проектор - 1 

Экран для мультимедийных проекций-1 

Таблицы 

Табл «Части речи» 

Табл «Род и число прилагательных» 

Табл «Правописание окончаний 

прилагательных» 

Табл «Не с глаголом» 

Табл «Разделительный Ъ» 

Таблица«Умножение» 

Таблица классов и разрядов 

Таблица мер длины 
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Табл «Состав слова» 

Табл «Члены предложения» 

Табл «Образец фонетического разбора» 

Табл. «Алфавит» 

Табл «Приставки пиши слитно» 

Табл «Суффиксы» 

Табл «Ь после шипящих» 

Табл «Правописание непроизносимых согласных 

в корне» 

Табл «Род и число имен существительных» 

Таблица мер веса 

Таблица измерения площади 

Таблица метрических мер 

Таблица величин S.V.T 

Таблица математические свойства (+, -, х, : ) 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

доска магнитная - 1 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 2-01  

ТСО 

Ноутбук  - 1  

Проектор - 1 

Экран для мультимедийных проекций-1 

Акустическая система (колонки 4 шт., буфер-1, 

микшер-1, микрофоны -7шт.) 

Синтезатор-1  

Фортепиано-1 

 

Гитара-1 

Дидактический материал 

Набор музыкальных инструментов 

Нотный стан-1 

Портреты деятелей искусства 

Мебель 

Одноместные стулья со столиками 

(пюпитрум) 

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

 

Начальное общее 

образование 

Кабинет 2-02 (начальные классы) 

ТСО 

Интерактивная доска-1 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

МФУ-1 

Таблицы 

Таблица умножения 

Компоненты при сложении, вычитании, 

умножении, делении. 

Таблица разрядов и классов 

Геометрический материал 

Карточки « Палитра» 

Арифметика   2 и 3 классы 

Состав слова 

Падежи 

Части речи 

Разбор по частям речи 

Перелетные птицы 

Измерение температуры 

Цепи питания 

Виды термометров 

Части растений 

Насекомые 

Травянистые растения 

Питание диких животных 

Ярусы леса 

Плоды и семена 

Дикие и домашние животные 

Размножение и развитие животных 

Природа в опасности 

Черви и моллюски 

Тела, вещества, частицы 

Связи в живой природе 

Паукообразные 

Круговорот воды в природе 
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Главные члены предложения 

Погода сегодня 

Живая и неживая природа  

Скелет, мышцы 

Грибы 

Красная книга 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

 Начальное общее 

образование 

Кабинет 2-03 (начальные классы) 

ТСО 

Ноутбук -1 

МФУ-1 

Проектор -1 

Интерактивная доска-1 

Цифровая камера-1 

Наборы для эксперимента:  

«Мир Левенгука», Юный физик», «Свет и цвет», 

«Механика Галилео» 

Таблицы 

«Умножение» 

«Глагол», «Имя прилагательное», 

«Местоимение», «Имя существительное», 

«Звуки и буквы» 

Доска наблюдений «Погода сегодня» 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

 

Основное общее 

образование 

Кабинет 2-04 (технология) 

ТСО 

Ноутбук -1 

МФУ-1 

Проектор -1 

Экран для мультимедийных проекций-1 

Оборудование, приборы и материалы 

Коллекция «Лен и продукты его переработки» (1 

шт.) 

Коллекция «Хлопок и продукты его 

переработки» (1 шт.) 

Лупа текстильная (6 шт.) 

Коллекция тканей с раздаточным материалом. 

Игольницы (6 шт.) 

Наперсток (6 шт.) 

Ножницы (14 шт.) 

Приспособления для сбора игл и булавок (5 шт.) 

Утюг электрический (1 шт.) 

Доска гладильная (1 шт.) 

Машина швейная с электрическим приводом (6 

шт.) 

Резец портновский (1 шт.) 

Линейка закройщика (10 шт.) 

Иглы машинные №70-110 (5 компл.) 

Лента сантиметровая (8 шт.) 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 

для моделирования (8 шт.) 

Оверлог – (1 шт.) 

Наглядные пособия для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями: 

«Рукоделие» (1 шт.) 

«Материаловедение» (1 шт.) 

«Изготовление швейных изделий» (1 шт.) 

Таблицы 

 «Материаловедение» 7 листов (1 компл.) 

Технология «Обслуживающий труд» 10 

листов (1 компл.) 

Кулинария 11 листов (1 компл.) 

Технология  обработки ткани  - 7 листов ( 1 

комп лект) 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 
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 доска настенная меловая 

Начальное общее, 

основное общее 

образование 

Кабинет логопеда 

ТСО 

Ноутбук - 1 

МФУ -1 

Наушники– 1 

Часы - 1 

Зеркала настольные  -  4 

Зеркало настенное – 1 

Методические пособия: 

Логопедия: Учебник для студентов дефектол. 

фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. 

Шаховской 

Логопедия (речь, ритм, движение). Ирина 

Лопухина 

Логопедия (звуки, буквы, слова). Ирина 

Лопухина 

500 стишков для зарядки язычков. Агеева И.Д. 

Дидактический материал: 

Кружки для звукового анализа слов в 

конвертах - 6 

Профиль звуков – 1 

«Дорожки автоматизации звуков» - 7 

Модели для дыхательной гимнастики 

(«Бабочка», «Туча», «Цветы»). 

Предметные картинки (расширение словаря, 

развитие памяти, внимания). 

Сюжетные картинки (составление рассказов) 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска маркерная 1 

 

 

Начальное общее 

образование 

Кабинет 2-05 (начальные классы) 

ТСО 

Ноутбук -1 

МФУ-1 

Проектор -1 

Интерактивная доска-1 

Оборудование, приборы и материалы 

Набор моделей геометрических фигур. 

Набор инструментов (циркуль, транспортир, 

линейка, треугольник) 

Изотайлы для классной комнаты (комплект) 

10 шт. 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 2-06 (информатика) 

ТСО 

Ноутбук – 1 

Персональный компьютер – 11 

Проектор -1 

Принтер -1  

МФУ - 1 

Web-камера – 2 

Колонки -1  

ЦОРы 

Интерактивные наглядные пособия для 

интерактивных досок, 5-8 класс – 1 

ПервоЛого 3.0 – 1 

Логомиры – 3.0 – 1 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска магнитная- 1 

 

Начальное общее Кабинет 2-07 (начальные классы) Экран для мультимедийных проекций – 1   
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образование ТСО 

Проектор – 1  

Ноутбук – 1  

МФУ - 1 

Таблицы 

Таблица гласных и согласных звуков – 1  

Доска наблюдений «Погода сегодня» - 1 

Набор «Юный химик» –1  

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-01 (история/обществознание) 

ТСО 

Ноутбук -1 

Проектор -1 

МФУ -1 

Экран для мультимедийных проекций  -1 

 

Карты, таблицы 

Карты 45 шт. от Древнего мира по период 

ВОВ 

Политическая карта мира 

Битва за Москву 

Битва за Берлин 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-02 (русский язык/литература) 

ТСО 

Ноутбук  -1 

Проектор -1 

МФУ -1 

Экран  для мультимедийных проекций -1 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и 

стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

 

Методические пособия: 

Стационарное наглядное пособие « 

Литература. 7 класс». Альбом учебный  из 12 

листов. Спектр-М, 2007 

Стационарное наглядное пособие « 

Литература. 5-11 класс». Альбом учебный  из 

20 листов. Спектр-М, 2007 

Стационарное наглядное пособие « 

Литература. 8 класс». Альбом учебный  из 12 

листов. Спектр-М, 2012 

Стационарное наглядное пособие « 

Литература. 9 класс». Альбом учебный  из 12 

листов. Спектр-М, 2012 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-03 (английский язык) 

ТСО 

MP3 проигрыватель-1 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран  для мультимедийных проекций -1 

Обучающий комплект для начальной школы-

1   

Обучающий конструктор (цифры + буквы) -1 

Обучающие часы-1 

Географические карты (Великобритания, 

США) - 1   
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Методические пособия: 

Грамматические таблицы -9     

Алфавит с транскрипцией (таблица)-1 

Обучающий календарь-1 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-04 (физика) 

ТСО 

Проектор -1 

Ноутбук-1 

Экран  для мультимедийных проекций -1 

МФУ-1 

Демонстрационное оборудование 

Модель броуновского движения 

Модель четырехтактного двигателя 

Модель планетарной системы 

Разрез цилиндра паровой машины 

Домкрат демонстрационный 

Демонстрационные приборы 

Барометр-анероид-1   

Ведерко Архимеда-1 

Динамометр демонстрационный-1 

Диск вращающийся-1 

Манометр открытый демонстрационный-1 

Насос воздушный ручной-1 

Рычаг демонстрационный-1 

Стакан отливной-1 

Шар Паскаля-1 

Трибометр демонстрационный-1 

Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточками-1 

Прибор для изучения газовых законов-1 

Прибор для демонстрации теплоемкости тел-1 

Теплоприемник-1 

Набор капилляров-1 

Амперметр с гальванометром 

демонстрационный-1 

Батарея солнечная-1 

Вольтметр с гальванометром 

Оборудование для фронтальных 

лабораторных работ 

Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2 А для измерения в цепях 

постоянного тока-7 

Весы учебные с гирями-6 

Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6 В для измерения в цепях 

постоянного тока-7 

Динамометры лабораторные 1 Н и 5 Н-7 

Источники постоянного и переменного тока ( 

ЭДС 5 В, внутреннее сопротивление 0,5 - 1 

Ом, 2 А)-7 

Калориметры-10 

Катушка- моток-7 

Мензурка-15 

Ключи замыкания тока-7 

Компасы-7 

Комплект линз-5 

Набор прямых и дугообразных магнитов-7 

Набор грузов по механике-15 

Миллиамперметры-7 

Набор по электролизу-7 

Набор для исследования изопроцессов-7 

Наборы пружин с различной жесткостью -7 

Наборы резисторов проволочные 1, 2, 4 Ом -

14 

Наборы тел по калориметрии -7 

Набор тел равного объема и равной массы -5 

Плоскопараллельные пластины со 

скошенными гранями -5                                                         

Прибор для измерения длины световой волны 

с набором дифракционных решеток -7 
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демонстрационный-1 

Конденсатор переменной емкости-1 

Набор полупроводниковых приборов-1 

Палочка из эбонита-1 

Прибор для демонстрации вращения рамки с 

током в магнитном поле-1 

Реостат ползунковый с роликовыми контактами-

1 

Стрелки магнитные на штативах-1 

Султаны электрические-1 

Трансформатор универсальный-1 

Термопара демонстрационная-1 

Трубка с двумя электродами 1 

Электроскоп демонстрационный-1 

Набор светофильтров-1 

Ваттметр демонстрационный -1 

Волновая машина-1 

Спектроскоп двухтрубный-1 

Набор по механике -5 

Реостаты ползунковые-7 

Рычаг-линейка-15 

Спектроскоп лабораторный-1 

Секундомер-4 

Термометры лабораторные-8 

Трибометры лабораторные-8 

Набор по электричеству-7 

Набор по оптике-5 

Цилиндры измерительные с 

принадлежностями -9 

Экраны со щелью-8 

Электромагниты разборные с деталями-5 

Модель электродвигателя (лабораторная)-5 

Набор соединительных проводов-7 

Лабораторный набор «Гидростатика, 

плавания тел»-7 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы 

(с бортиками) и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Основное общее, 

среднее общее 

образование  

Кабинет 3-05 (математика) 

ТСО 

Ноутбук -1  

МФУ-1 

Проектор - 1 

Экран  для мультимедийных проекций -1 

Таблицы 

Многоугольники. Четырѐхугольники. 8 класс 

Алгебра. 7,8 класс  

Геометрия. 7-9 класс 

Производная и еѐ применение. 10 класс 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

10 класс 

Многогранники. Тела вращения. 11 класс 

Стереометрия. 10-11 класс 

Интерактивные учебно-наглядные пособия 

Математика. 5 класс, 6 класс 

Геометрия. 7 класс 

Алгебра. 9 класс 

Геометрия. 9 класс 

Уравнения. Графическое решение уравнений. 

Треугольники. 

Набор моделей геометрических фигур. 

Набор инструментов (циркуль, транспортир, 

линейка, треугольник) 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы  

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

 

Начальное общее, 

основное общее, 

Спортивный зал (физическая культура) 

ТСО 

16 Сетка волейбольная-2 

17 Бревно гимнастическое-1 
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среднее общее 

образование 

Персональный компьютер-1 

МФУ - 1 

Спортивный инвентарь 

1 Ботинки лыжные- 48 

2 Мат гимнастический-12 

3 Скакалка-35 

4 Лыжи деревянные-20 

5 Лыжи  пластиковые-30 

6 Лыжные  палки-50 

7 Мяч баскетбольный -25 

8 Мяч волейбольный -26 

9 Мяч футбольный-9 

10 Мяч резиновый-13 

11 Крепления лыжные-50 

12 Секундомер -2 

13 Гантели-10 

14 Насос-1 

15 Конус-12 

18 Скамейка гимнастическая -8 

19 Конь гимнастический -1 

20 Канат -1 

21 Шест -1 

22 Мяч теннисный-40 

23 Гимнастическая палка-13 

24 Обруч-19 

25 Ракетка для бадминтона-6 

26 Турник -1 

27 Турник навесной-6 

28 Скамья для пресса-2 

29 Табло перекидное-1 

30 Мяч медицинбол-4 

31 Сетка для переноски мячей-1 

32 Кольца гимнастические-3 

33 Теннисный стол-2 

34. Гиря 16 кг – 1 

35. Набор для бадминтона -  2 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-06 (русский язык, литература) 

ТСО 

Ноутбук -1 

МФУ-1 

TV «Витязь» -1  

видеомагнитофон «Rolsen»- 1 

Проектор - 1 

Экран  для мультимедийных проекций -1 

 Мультимедийные средства обучения 

(компакт-диски) 

«Школьный курс русского языка», 

«Рефераты по литературе»,  

Таблицы  

По русскому языку 

«Правописание ь и ъ» 

 «Знаки препинания» 

 «Знаки препинания в предложениях с 

обобщающими словами и однородными членами 

предложения» 

«Знаки препинания в предложениях с 

«Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью» 

 «Знаки препинания в С.П.» 

«Ы и И в начале корня» 

«Образование причастий» 

По литературе 

«Литературные направления» 

«Анализ лирического произведения» 

«Лирический герой» 

«Жанры лирики» 

Портреты ученых, писателей 

Комплект портретов по русскому языку 

Комплект портретов по литературе (I и II 

половина ХХ века) 

Литература XVIII и XIX в. 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы  

и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 
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обособленными членами» 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-07 (биология , химия, география) 

ТСО 

Ноутбук-2 

МФУ -1 

Проектор-1  

Интерактивная доска -1 

Цифровой микроскоп-4 

Оборудование и инструменты:  
Лупа ручная- 13 

Лупа на подставке-2 

Набор для приготовления микропрепаратов-15 

Микроскоп учительский -1 

Микроскоп ученический С-12-10 

Микроскоп ученический С-13-5 

Модели 

Лист (внутреннее строение) 

Стебель (внутреннее строение) 

Цветы (крестоцветных, розоцветных, 

пасленовых) 

Мембрана 

Набор «мозг позвоночных» 

Сердце 

Ухо человека 

Почка человека 

Расы человека 

Антропогенез 

Муляжи 

Картофель 

Объемные таблицы 
Улитка 

Сердце 

Коллекции 

Насекомых  

Членистоногих 

Раковины моллюсков- 3  

Окаменелостей 

Набор семян и плодов- 15  

Перечень таблиц в кабинете химии 

Периодическая система химических 

элементов Д.И.  Менделеева 2шт 

Таблица растворимости 2шт 

Ряд активности металлов 1шт 

Портреты великих химиков 1набор 

Количественные величины в химии 1шт 

Приемы обращения с лабораторным 

оборудованием 1набор 

Строение вещества 1набор 

Номенклатура и изомерия 1набор 

Химические реакции 1набор 

Цифровые образовательные ресурсы в 

кабинете химии. 

Дидактический и раздаточный материал. 

Химия 8-9 классы 

Наглядная химия. Органическая химия. Белки 

и нуклеиновые кислоты. Интерактивное 

учебное пособие. 

Наглядная химия. 8-9 класс. Интерактивное 

учебное пособие 

Наглядная химия. Строение вещества. 

Химические реакции. 

Начала химии. Наглядное пособие для 

интерактивных досок 

Химия 8-11 классы. Библиотека наглядных 

электронных пособий 

Наборы реактивов для выполнения 

лабораторных опытов и практических работ. 

Оборудование: воронки, делительные 

воронки, химические стаканы, чашки для 

выпаривания, стеклянные палочки, фильтры 

бумажные, спиртовки. пробирки штатив 

лабораторный весы аналитические, набор 

разновесов 

Коллекция «Горные породы и минералы», 

«Стекло», «Нефть и продукты ее 
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Динамический набор 

Гаметогенез 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание (2шт) 

Перекрест хромосом 

Набор микропрепаратов 
Ботаника 

Зоология (2 шт.) 

Анатомия 

Общая биология 

Таблицы 

Общая биология 

Белки 

Отдаленная гибридизация. Мичурин 

Полиплоидия  

Зональные типы биоценоза  

Восстановление численности зубра 

Ископаемые люди 

Человеческие расы 

Выведение степной белой 

Индивидуальные наборы хромосом 

Генетический код 

Энергообеспечение клетки 

Зоогеограф мира 

Зарастание водоема  

Центры многообразия  

Методы работы И.В Мичурина отдаленная 

гибридизация 

Фотосинтез 

Хромосомный механизм определения пола 

Биосинтез белка 

Биосфера 

Ароморфоз и идиоадаптация у растений 

Идиоадаптация у животных 

Мутационная изменчивость у животных 

Мутационная изменчивость у растений 

Дигибридное  скрещивание 

Моногибридное скрещивание 

Органойды клетки 

переработки» «Пластмассы», «Волокна» 

Набор для изготовления шаростержневых 

моделей. 

Бинарные соединения: вода, оксид кальция. 

Основания (тв.): гидроксид натрия, 

гидроксид калия, гидроксид кальция. 

Кислоты (р-ры): серная кислота, соляная 

кислота, азотная кислота, уксусная. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция твердыекарбонаты (кальция), 

разбавленная соляная (уксусная, серная) 

кислота 

Цинк, медь (порошок или медная проволока), 

оксид кальция (оксид меди), твердый 

карбонат кальция или натрия, индикаторы 

(лакмус, фенолфталеин), твердый карбонат 

кальция (мрамор), разбавленная соляная 

кислота, растворы гидроксида натрия (калия), 

хлорида железа (III), роданида калия, 

карбоната натрия, хлорида кальция. растворы 

сульфата меди, сульфата алюминия, сульфита 

натрия, хлорида калия, хлорида бария, 

фосфата натрия, карбоната натрия, 

гидроксида натрия, фенолфталеин. сера 

кристаллическая, сульфата железа (III), 

хлорид железа (II), хлорид меди (II) глицерин. 

Органические соединения. Глюкоза, этанол, 

уксусная кислота, нефть сырая, изобутанол, 

фенол. 

Мультимедийные средства 

Земля. Климат 

География. 7 класс 

Большой атлас России, 2005 

Раздаточный материал, оборудование,  

макеты, модели 

Глобус большой 1 

Глобус средний 2 

Глобус малый 1 

Глобус "Звездное небо" 1 
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Работы Мичурина 

Митоз 

Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша 

Дигибридное скрещивание 

Ботаника 
Фотопереодизм 

Листорасположение 

Приспособление у птиц клюв, ноги  

Видоизмененные побеги (корневище, луковицы) 

Жизненные формы растений 

Корневые системы и условия их обитания 

Разнообразие внутреннего строения листа  

Внутреннего строения липы 

Покровная ткать листа 

Строения корня 

Выделение кислорода в процессе фотосинтеза 

Листопад 

Семейство крестоцветных (редька дикая) 

Семейство пасленовых (паслен черный) 

Семейство розоцветных (шиповник коричный) 

Семейство бобовых (горох посевной) 

Развитие побега из почки  

Видоизменения корней.  Корнеплоды 

Разнообразие побегов 

Строение устьиц 

Схема двойного оплодотворения у 

покрытосемянных растений 

Развитие проростка с мочковатой корневой 

системой 

Грибы в лесу 

Строение фасоли  

Зерновка пшеницы 

Типы корней 

Крахмал и белки в клетки растительной ткани 

Строение почки 

Видоизменение стебля 

Формы простых листьев 

Формы сложных листьев 

Демонстрационный теллурий 2 

Рельеф дна океана 1 

Макет "рельеф Земли" 12 

Приборы для измерения 2 

Гигрометр 1 

Визирные линейки 3 

компас 4 

Демонстрационный флюгер 1 

Почва и еѐ состав 1 

Каучук 1 

Коллекция "Шелк" 1 

Коллекция "Лѐн" 1 

Коллекция "Алюминий" 1 

Коллекция "Торф" 1   

Модель "Развитие оврага" 1 

Коллекция "Чугун и сталь" 1 

Шкала твердости 2 

Коллекция горных пород (бол.) 5 

Коллекция горных пород (мал.) 8 

Комплект "Портреты ученых и 

путешественников"-1 

Плотность населения 

Федеральные округа России 1 

Народы России 

Народы мира 1 

Строение земной коры 

Растительность мира 1 

Миграции населения (таблица) 1 

Важнейшие географические открытия 1 

Транспорт мира 

Энергетика мира 1 

Западная Сибирь 

Промышленность России 1 

Металлургическая промышленность 

Центральная Россия 1 

Экологические проблемы России 

Европа (физ.) 1 

Физическая карта России 1 

Россия (соц.-эк.) 
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Микроскопическое строение листа 

Клеточное строение листа 

Строение древесины лубалипы 

Строение стебля 

Семейство злаковых (пшеница) 

Семейство лилейных (тюльпан лесной) 

Семейство сложноцветных (одуванчик 

лекарственный) 

Сосна обыкновенная 

Схема развития покрытосемянного растения 

Папоротник щитовник мужской 

Хвощи и плаум 

Мох сфагнум 

Зеленый мох кукушкин лен 

Лишайник. Шляпочные грибы 

Морские водоросли 

Одноклеточная зеленая водоросль  

хломидомонада 

Виды травянистых стеблей 

Листья простые и сложные 

Развитие стержневой, корневой системы 

Зерновка кукурузы 

Строение соломины 

Корневая система и условия обитания 

Листорасположения 

Зоология 

Речной рак 

Паукообразные 

Классы насекомых 

Грибы-паразиты 

Собака скелет мышцы 

Ластоногие 

Схемы строения головного мозга(животных) 

Строение головного мозга позвоночных 

Рукокрылые 

Китообразные 

Парнокрылатые 

Рыба пресноводные промысловые 

Морские рыбы 

Минеральные ресурсы мира 1 

Агроклиматические ресурсы мира 

Религии мира 1 

Электроэнергетика России 

Европейский Юг России (соц.-эк.) 1 

Черная и цветная металлургия 

Северо - Запад России 1 

Северная Америка (физ.) 

Африка (эк.) 1 

Западно - Сибирская равнина (физ.) 

Горы Южной Сибири  1 

Формирование современного рельефа  

Север Восточной Сибири 1 

Лесной комплекс России 

Поволжье 1 

Урал 

Земельные ресурсы России. 1 

Агроклиматические ресурсы России 

Урбанизация и плотность населения мира-1 

Поволжье  

Зарубежная Европа (полит.) 1 

Полезные ископаемые РФ и сопредельные 

государства-1 

Физическая карта мира 1 

Полезные ископаемые и строение земной 

коры-1 

Южная Америка (полит.) 

Африка (физ.) 1 

Антарктида (физ.) 

Арктика (физ.) 1 

Топливная промышленность России 

Восточная Сибирь и Дальний Восток 1 

Восточная Сибирь и Дальний Восток (физ.) 

Евразия (полит.) 3 

Европейская равнина 

Кавказ 1 

Уральские горы 

Дальний Восток 1 

Климатическая карта России 
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Развитие лягушки 

Отряды насекомых  

Кишечнополостные 

Плоские черви 

Круглые черви 

Дождевой червь 

Тип моллюски 

Моллюски многообразие 

Майский жук 

Гидра 

Земноводные, развитие 

Речной окунь 

Сизый голубь 

Класс пресмыкающиеся 

Земноводные внешние  

Схема эволюции органического мира 

Чешуекрылые-вредители культурных растений 

Анатомия и физиология человека 
Эпителиальные, соединительные и мышечные 

ткани 

Зрительный анализатор 

Органы выделения 

Спиной мозг и схема коленного рефлекса 

Головной мозг человека 

Пути распространение заразных болезней 

Кожа. Почки и их строения 

Мышцы 

Схема рефлекторных и гуморальных влияний на 

дыхательный центр 

Влияние алкоголя на человека 

Гортань и органы полости рта при дыхание 

Кровь 

Сердце 

Череп человека 

Скелет человека 

Вред курения на организм человека. Гигиена 

питания 

Органы пищеварения 

Калорийность и состав пищеварительной 

Евразия (физ.)  1 

Растения мира и их родина 1 

Средне - Сибирское плоскогорье 

Рельеф дна Мирового океана 1 

Центральная и южная часть Красноярского 

края-1 

Великие географические открытия 1 

Топографическая карта и условные знаки-1 

Лесная промышленность России 1 

Легкая и пищевая промышленность России-1 

Агропромышленный комплекс России 1 

Транспорт России 1 

Социально – экономическая карта России-1 

Экономическое районирование России 1 

Тектоническое строение территории 1 

Строение Земли и земной коры 1 

Горные породы и минералы 1 

Движение Земли и их следствия 1 

Рельеф 1 

Атмосферное давление. Ветер 1 

Погода  и климат 1 

Мировой океан и его части 1 

Движение воды в океане 1 

Воды суши 1 

Физическая карта Арктики 1 

Политическая карта полушарий 1 

Физическая карта России 1 

Крупнейшие вулканы и землетрясения мира-1 

Физическая карта Арктики 1 

Физическая карта мира 1 

Физическая карта полушарий 1 

Север и Северо - Запад европейской части 

России-1 

Центральная Россия 1 

Юг европейской части России 1 

Поволжье 1 

Урал 1 

Западная Сибирь 1 

Восточная Сибирь 1 
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продукции 

Изучение пищеварения 

Дыхание и работа сердца в покое и в работе 

Мультимедийные цифровые образовательные 

ресурсы для уроков биологии 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику Н.И. Сонин Биология. Живой организм 

6 класс, ООО «Дрофа», 2008 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику Н.И. Сонин, В.Б. Захаров Биология. 

Многообразие живых организмов. 7 класс, ООО 

«Дрофа», 200 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология. 

Человек. 8 класс, ООО «Дрофа», 2008 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к 

учебнику С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин Биология. Общие закономерности. 9 

класс, ООО «Дрофа», 2008, 9,10,11 классы 

Уроки биологии 6 класс «Планета» 2012 

Уроки биологии 7 класс. «Планета» 2012 

Биология в школе. Наследование признаков. 

ЗАО «Просвещение» 20079,10 классы 

Биология в школе. Функции и среда обитания 

животных организмов. ЗАО «Просвещение» 

2007

 7,9,11 

Биология в школе. Генетическая изменчивость и 

эволюция. ЗАО «Просвещение» 2007, 9,10 

классы 

1С: Репетитор. Биология. ЗАО «1С» 1998-2002 11 

1С: Репетитор. Биология+ Варинты ЕГЭ 2006. 

ЗАО «1С» 1998-2006, 6-11 классы 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. ЗАО 

«Просвещение» МЕДИА 2006, 6,7 классы 

Электронный атлас для школьника. Анатомия 8 - 

9 классы. «ЧеРо» 2004 

Химическая и нефтехимическая 

промышленность России-1 

Дальний Восток 1 

Географические исследования и открытия 

территории России-1 

Тектоническое строение территории России-1 

Геологическое строение России 1 

Минеральные ресурсы 1 

Климатическая карта России 1 

Климатическое районирование территории 

России-1 

Агроклиматические ресурсы России 1 

Водные ресурсы 1 

Почвенная карта России 1 

Земельные ресурсы 1 

Природные зоны и биологические ресурсы 

России-1 

Карта растительности России 1 

Рекреационные ресурсы России 1 

Особо охраняемые территории России 1 

Экологические проблемы России 1 

Восточно-Европейская равнина 1 

Физико-географическое районирование 1 

Физическая карта России 1 

Федеративное устройство России 1 

Северный и Северо-Западный экономический 

район-1 

Центральный, Центрально-Черноземный и 

Волго-Вятский экономические районы-1 

Северо- Кавказский экономический район-1 

Поволжский экономический район 1 

Уральский экономический район 1 

Западно-Сибирский экономический район-1 

Восточно-Сибирский экономический район-1 

Дальневосточный экономический район 1 

Население России 1 

Народы России 1 

Нефтяная промышленность России 1 

Газовая промышленность России 1 

Угольная и сланцевая промышленность 

России-1 
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Природно-хозяйственные зоны России 1 

Административно-территориальное деление 

России-1 

Население и трудовые ресурсы 1 

Топливно-энергетический комплекс 1 

Машиностроительный комплекс 1 

Комплекс конструкционных материалов1 

Агропромышленный комплекс 1 

Инфраструктурный комплекс 1 

Северный экономический район 1 

Северо-Западный и Центрально-Черноземный 

экономические районы-1 

Центральный экономический район 1 

Волго-Вятский экономический район 1 

Поволжский экономический район 1 

Северо- Кавказский экономический район-1 

Уральский экономический район 1 

Западно-Сибирский экономический район-1 

Восточно-Сибирский экономический район-1 

Дальневосточный экономический район 1 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы (с 

бортиками) и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Черная и цветная металлургия России 1 

Машиностроение и металлообработка 

России-1 

Электроэнергетика России 1 

Мультимедийное приложение к учебнику 

А.А. Плешакова и Н.И. Сонина 

Природоведение 5 класс. ООО «Дрофа» ООО 

«Физикон» 2005 

Экология. Общий курс. Издательство 

Мультимедиа «Образ»1998 ,9,11 классы 

Природные комплексы Земли 1 

Охрана окружающей среды 1 

Стихийные природные явления 1 

Тихий океан 1 

Атлантический океан 1 

Индийский океан 1 

Северный Ледовитый океан 1 

Африка 1 

Южная Америка 1 

Австралия 1 

Антарктида 1 

Северная Америка 1 

Евразия 1 

Географическое положение и границы 

территории России-1 

Рельеф России 1 

Климат России 1 

Внутренние воды России 1 

Почвы и мелиорация 1 

Природные ресурсы и проблемы 

рационального природопользования-1 

 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет педагога-психолога 

ТСО 

Ноутбук-2 

МФУ -1 

шкафы для пособий 

Круглые столы 2шт. 
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3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и 

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального 

сопровождения основного общего образования, в целом обеспечивающий 

результативность современного процесса обучения и воспитания, эффективность 

деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного 

сопровождения.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность школы. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование соответствует современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

  при мониторинге здоровья обучающихся; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими образовательными организациями, 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивают возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
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создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа 

данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников школы 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 
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3.5.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной общеобразовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения 

 

В МАОУ СШ № 3 созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 

необходимы дальнейшие изменения в следующих направлениях: 

 
Условия  Требования  Что необходимо изменять  

кадровые  Укомплектованность Школы 

квалифицированными педагогическими 

работниками 

Преподавательский состав обязан не реже чем 

раз в 3 года повышать свою квалификацию.  

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений.  

Повысить квалификацию педагогов в 

области цифровых технологий через 

прохождение курсовой подготовки, 

профессиональной переподготовки 

Привлекать молодых педагогов в Школу 

Повышать мотивацию творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

Активизировать работу направления по 

сопровождению одаренных детей в 

образовательной деятельности.  

Материально-

технические  

- материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарно-

техническим нормам;  

- обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм организации 

учебного процесса, предусмотренных 

учебным планом 

Выполнение всех санитарно-технических 

норм.  

Оснащение всех кабинетов школы 

интерактивным оборудованием.  

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью 

Информационно

-методические  

ИОС должна обеспечивать: дистанционное 

взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие Школы с 

другими организациями 

Организация дистанционного 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; поиск 

сетевых партнеров, заключение договоров 

о сотрудничестве 

учебно-

методическое и 

информационно

е обеспечения 

Наличие в библиотечном фонде учебной и 

методической литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в полном объеме 

образовательного минимума образовательной 

программы. Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-методической 

документацией.  

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением (ЭФУ).  

Обновление и пополнение фонда 

библиотеки методической и учебной 

литературой, соответствующей ФГОС.  

Расширение школьной библиотеки до 

информационно -библиотечного центра.  

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Образовательная программа Школы является нормативным документом, 

определяющим стратегические приоритеты образовательной деятельности, специфику 

учебного плана, содержание, организацию и методику образовательного процесса.  

 

Механизм реализации Образовательной программы включает:  

 выполнение программных мероприятий; 

 подготовку отчетов и докладов о реализации программы и 

обсуждение достигнутых результатов; 
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 корректировку программы. 

  

Образовательная программа, выдвигает приоритетной идеей жизнедеятельности 

школы организацию деятельности, способствующей самореализации как личности 

учащихся на каждом уровне образования, так и личности учителя в процессе их 

совместной деятельности. Определяя приоритеты управления образовательной 

программой, мы исходим из понимания образовательной деятельности как 

организованной совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей по 

достижению оптимальных для каждого обучающегося результатов обучения, воспитания 

и развития.  

Управление образовательной программой обуславливается совокупностью 

внешних и внутренних факторов жизнедеятельности школы: 

 Внешние факторы: 

 современные нормативно-правовые документы, фиксирующие требования 

государства к содержанию, формам и технологиям образовательного процесса; 

 социальный заказ на образовательные услуги. 

Внутренние факторы: 

 обеспеченность образовательной деятельности высококвалифицированными 

педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их профессионально 

мастерства; 

 взаимодействие в рамках единого образовательного учреждения начальной, 

основной и средней школы; 

 внедрение в образовательный процесс информационных технологий; 

  обновление содержание образования (в рамках предпрофильной 

подготовки); 

 использование современных методов анализа (мониторинга) для 

диагностики и корректировки деятельности всех субъектов образовательного процесса; 

 разработка сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

 разработка механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.7. Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные  

ФГОС НОО на 2021–2027гг., формированию необходимых условий реализации ООП 

НОО МАОУ СШ № 3 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС НОО  

декабрь 

2021г. 

 

Приказ о создании рабочей группы по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая 

группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО  

2 Проведение общешкольного август 2022г. Протокол общешкольного родительского 
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родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на обновленные  

ФГОС НОО за период 2022–

2027гг. 

 собрания, посвященного постепенному переходу 

на обновленные ФГОС НОО за период 2022–

2027гг. 

3 Проведение классных 

родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных 

обучению по обновленным 

ФГОС НОО 

май, август  Протоколы классных родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных обучению по обновленным  

ФГОС НОО 

4 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных 

на повышение 

компетентности педагогов 

образовательной организации 

и родителей обучающихся 

ежегодно, в 

течение 

учебного года 

Аналитические отчеты заместителей директора по 

УВР  о проведенных мероприятиях 

Пакет информационно-методических материалов 

Разделы на сайте ОО 

5 Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

НОО в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации для реализации 

ООП НОО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

май - июнь 

2022г. 

 

Аналитическая записка об оценке условий 

образовательной организации с учетом 

требований обновленных ФГОС НОО  

6 Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебных планов для 

реализации обновленных 

ФГОС НОО в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

ежегодно до 1 

сентября 

2022–2027гг. 

Наличие утвержденного и обоснованного списка 

учебников для реализации обновленных ФГОС 

НОО. 

Формирование ежегодной заявки на обеспечение 

образовательной организации учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников 

7 Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

для проектирования учебных 

планов НОО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

и планов внеурочной 

март - май  

2022г. 

 

Аналитическая справка заместителя директора по 

УВР. 
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деятельности НОО  

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

8 Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на 

новые ФГОС НОО  

в течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО  

9 Внесение изменений в 

программу развития 

образовательной организации 

август 2022г. Приказ о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации 

 10 Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательной организации 

(при необходимости) 

до 01.09.2022г. Устав образовательной организации 

 11 Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС НОО  

декабрь 2021 –

июль 2022г. 

Приказы, локальные акты, регламентирующие 

переход на новые ФГОС НОО  

12 Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных  

ФГОС НОО должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

до 01.09.2022г. Должностные 

инструкции 

13 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

НОО основной 

образовательной программы 

НОО образовательной 

организации, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной 

работы, программы 

формирования УУД, в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО 

до 31.07.2022г. Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программы НОО. 

Основная образовательная программа НОО, в том 

числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

14 Утверждение основных 

образовательных программ 

НОО, в том числе рабочей 

программы воспитания, 

календарных планов 

воспитательной работы, 

программ формирования 

до 01.09.2022г. Протокол заседания педагогического совета. 

Приказ об утверждении образовательных 

программ НОО, в том числе 

рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной работы, 

программ формирования УУД 
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УУД, на заседании 

педагогического совета 

15 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х 

классов по обновленным 

ФГОС НОО на 2022-2023 

учебный год 

до 30.08.2022г. Учебный план НОО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

 

 16 Разработка учебных 

планов, планов внеурочной 

деятельности для 1–2-х и 5–6-

х классов по обновленным 

ФГОС НОО на 2023-2024 

учебный год 

до 30.08.2023г. Учебный план НОО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

 

17 Разработка учебных 

планов, планов внеурочной 

деятельности для 1–3-х и 5–7-

х классов по обновленным  

ФГОС НОО на 2024-2025 

учебный год 

до 30.08.2024г. Учебный план НОО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

 

18  Разработка учебных 

планов, планов внеурочной 

деятельности для 1–4-х и 5–8-

х классов по обновленным 

ФГОС НОО на 2025-2026 

учебный год 

до 30.08.2025г. Учебный план НОО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

 

19 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 1-х и на 2022-2023 

учебный год в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО  

до 31 августа 

2022г. 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х классов 

20  Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 2-х на 2023-2024 

учебный год в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО  

до 31 августа 

2023г. 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 2-х  

 21 Разработка и утверждение до 31 августа Рабочие программы педагогов по учебным 
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рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 3-х и в на 2024-

2025 учебный год в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО  

2024г. предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 3-х классов 

22  Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 4-х и классов на 

2025-2026 учебный год в 

соответствии с требованиями 

обновленных  ФГОС НОО  

до 31 августа 

2025г. 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 4-х  классов 

23 Утверждение списка УМК 

для уровней НОО и ООО 

ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для уровней 

НОО и ООО с приложением данного списка 

 24 Внесение изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части 

введения комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, 

личностных в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО  

до 1 сентября 

2022г. 

Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении изменений в 

«Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в части 

введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО. 

Приказ об утверждении изменений в «Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО  

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

25  Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение  перехода на 

обучение по обновленным 

до 1 сентября 

2022г. 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической 

работы 
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ФГОС НОО  

 26 Корректировка плана 

методических семинаров 

внутришкольного повышения 

квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации 

с ориентацией на проблемы 

перехода на ФГОС НОО  

июнь, ежегодно 

с 2022 по 

2026гг.  

План методических семинаров внутришкольного 

повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации 

 27 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

обновленные  ФГОС НОО  

педагогическим коллективом 

В течение 

учебного года 

ежегодно с 2021 

по 2026гг. 

Протоколы заседаний педагогического совета 

 28 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО по 

обновленным  ФГОС НОО  

в течение всего 

периода с 

декабря 2021 по 

2027гг. 

Аналитическая справка заместителя директора по 

УВР 

 29 Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО  

в течение всего 

периода с 

декабря 2021 по 

2027гг 

План работы педагога-психолога. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

30 Формирование пакета 

методических материалов по 

теме реализации ООП НОО 

по обновленному  ФГОС 

НОО 

в течение всего 

периода с 2021 

по 2027гг 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП НОО по обновленному  ФГОС 

НОО 

31 Формирование плана 

функционирования ВСОКО в 

условиях постепенного 

перехода на обновленные 

ФГОС НОО и реализации 

ООП НОО ФГОС  

до 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026гг 

План функционирования ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по результатам ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

32 Анализ кадрового 

обеспечения постепенного 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО  

январь - май 

2022г. 

Аналитическая справка заместителя директора по 

УВР 

33 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников образовательной 

январь 2022г., 

ежегодно в 

период с 2022 

по 2027гг. 

Аналитическая справка заместителя директора по 

УВР 
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организации в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по обновленным 

ФГОС НОО и  

34 Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по обновленным 

ФГОС НОО: разработка и 

реализация ежегодного плана-

графика курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих 

ООП НОО  

ежегодно в 

течение всего 

периода с  

декабрь 2021 по 

2027гг. 

План курсовой подготовки с охватом в 100 

процентов педагогических работников, 

реализующих ООП НОО Аналитическая справка 

заместителя директора по УВР 

 35 Распределение учебной 

нагрузки педагогов на 

учебный год 

до 31 августа 

ежегодно в 

период с 2021 

по 2026гг 

Приказ об утверждении учебной нагрузки на 

учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО  

 36 Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов 

о постепенном переходе на 

обучение по обновленным 

ФГОС НОО  

март 2022г. по 

2027 гг. 

Сайт образовательной организации 

Пакет информационно-методических материалов 

37  Информирование 

родительской 

общественности 

о постепенном переходе на 

обучение по обновленным 

ФГОС НОО  

август  2022 по 

2027гг. 

Сайт образовательной организации 

38 Информирование о 

нормативно-правовом, 

программном, кадровом, 

материально-техническом и 

финансовом 

обеспечении постепенного 

перехода на обучение по 

обновленным  ФГОС НОО  

с 2022 по 2027гг Сайт образовательной организации 
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Направление мероприятий 

 

Мероприятия 

 

Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования новой редакции ООП НОО МАОУ 

СШ №  

Апрель-август 

2022г. 

2. Утверждение новой редакции ООП НОО 30.08.2022г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

До 30.08.2022г. 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом «Педагог» 

При необходимости 

в связи с 

изменением 

нормативно- 

правовых актов 

5.Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

 

 

Направление мероприятий 

 

Мероприятия 

 

Сроки реализации 

 6. Корректировка списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

При необходимости 

в связи с 

изменением 

нормативно- 

правовых актов 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований 

к минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

До 30.08.2022г. 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений, регламентирующих реализацию 

ФГОС НОО 

До 30.08.2022г. 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

До 30.08.2022г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

III. Организационное 
обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

До 30.08.2022г. 
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2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия МАОУ СШ № 3 и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель-май  

IV. Кадровое обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

Май-июнь, ежегодно 

2. Корректировка плана- 

графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС НОО 

Май-июнь, ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

Июнь, ежегодно 

 

Направление мероприятий 

 

Мероприятия 

 

Сроки реализации 

 введения ФГОС НОО  

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

Апрель - сентябрь, 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Апрель, май, 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО (Отчѐт о 

самообследовании МАОУ СШ № 3) 

До 01.04, 

ежегодно 

VI. Материально-техническое 

обеспечение реализации ФГОС 
НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно до 01.01. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно по мере 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 
ФГОС НОО 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

В течение года, по 

мере 

финансирования 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

Формирование 
заказа ежегодно до 

01.02 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение года 
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8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение года 

 

3.5.8. Контроль за состоянием системы условий реализации МАОУ СШ № 3 

 
Объект контроля Критерии оценки, 

измерители, показатели 
Ответственный 

1. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения % педагогов, прошедших ПК, Заместитель директора 

реализации ФГОС НОО % педагогов имеющих I или 

высшую квалификационные 
категории 

по УВР 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией ФГОС 

100% выполнение плана- 

графика повышения 

квалификации педагогов в 

области реализации ФГОС 

Заместитель директора 

по УВР 

3. Реализация плана методической работы школы 

(внутришкольное повышение квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС, 

реализации плана ШМО учителей начальной 

школы 

Качество реализации плана 

методической работы - 

проведение 90 % 

запланированных мероприятий, 

с возможной коррекцией по 

мере появления необходимости; 

 семинары, посвящѐнные 

ФГОС НОО – не менее 4 в 

течение учебного года; 

 заседания ШМО по 

проблемам организации 

образовательной деятельности 

согласно ФГОС НОО – не менее 

4 в течение учебного года; 

 участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО – по 
плану методической работы 

Заместители директора 

по УВР, ВР, 

руководитель ШМО 
учителей начальных 

классов 

2. Психолого-педагогические условия 

1. Наличие модели организации 

образовательной деятельности 

Эффективность реализации 

вертикальных и горизонтальных 

связей профессионального 

педагогического 
взаимодействия 

Заместитель директора 

по ВР 

2. Качество реализации моделей взаимодействия 

МАОУ СШ № 17 и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

% участия школьников во 

внеурочной деятельности; 

участие в различных 

мероприятиях и конкурсах 

(наличие победителей и 

призеров) 

Заместитель директора 

по ВР 

3. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и 

плана внеурочной деятельности 

на учебный год; анализ 

удовлетворенности школьников 

школьной жизнью (анализ анкет 
учащихся) 

Заместители директора 
по УВР, ВР 



 

919 

 
 

4. Привлечение управляющего совета к 
проектированию ООП НОО 

Количество договоров с 
организациями 

Директор 

3. Финансовые условия 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

Привлечение внебюджетных 

средств 

Директор 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Учет в локальных актах 

качества реализации ООП НОО 

Администрация 

3. Наличие дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 

% педагогов, заключивших 
договоры 

Директор 

работниками   

4. Материально – технические условия 

1. Формирование заявок на приобретение техники 

и оборудования 

Обоснование материально- 

технического оснащения 

Руководитель ШМО, 

заместители директора 
по УВР, ВР 

2. Реализация заявок по мере 
финансирования 

% выполнения заявок Директор, заместитель 
директора по АХР 

4. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО, размещѐнных на 

сайте 

Соответствие материалов 

требованиям ФГОС НОО 

(количество обновлений 
на сайте) 

Заместитель директора 

по УВР 

2. Качество информирования родительской 

общественности об организации образовательной 

деятельности по ФГОС 

Осведомленность родителей о 

ФГОС (анкеты, протоколы 

родительских собраний) 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

3. Учѐт общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО и внесения 
дополнений в содержание ООП НОО 

Выполнение социального заказа Администрация 

4. Качество информационного 
взаимодействия МАОУ СШ № 17 с другими 

ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО 

Участие педагогов в семинарах Руководитель ШМО 
учителей начальных 

классов 

5. Качество публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

Отчѐт о результатах 

самообследования ОУ 

(опубликование ежегодно в 
апреле) 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

6. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию системно- 

деятельностного подхода в УВП 

Использование рекомендаций 

при организации УВП 

(ежегодный анализ состояния 

преподавания предметов в 

начальных классах, анализ 

воспитательной работы школы) 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

5. Мониторинг результативности 
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1. Осуществление мониторинга результатов 

(личностных, метапредметных, предметных, 

умений работать с информацией, умений 

участвовать в совместной деятельности) 

обучающихся 

Определение количества 

обучающихся с высоким, 

повышенным, базовым, 

пониженным 

уровнями личностных, 

метапредметных, предметных 

результатов 

усвоения ООП, умений работать 

с информацией, умений 

участвовать в совместной 
деятельности 

Заместители директора 

по УВР, ВР 



 

 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации 
 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ (имеется/ 
требуется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

реализацию федерального государственного 

1/0 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

Соответствует 

  

 образовательного стандарта, федеральных 
государственных требований 

 педагогических должностях не менее 5 лет  

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу педагогов, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации; 

обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса; 

осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса 

4/0 Высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Соответствует 

(100%) 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. 

23/0 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Соответствует 

(100%) 

Педагог-организатор Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании, проводит воспитательные и иные 

мероприятия, организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объединений, 

разнообразную совместную деятельность 
обучающихся и взрослых 

1/0 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 



 

 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1/0 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы 

Соответствует 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся 

2/0 Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 

(100%) 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия 

1/0 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 

Соответствует 

  

 обучающихся  психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей в 

образовательных учреждениях 

1/0 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организует активный отдых обучающихся, 

воспитанников в режиме учебного и внеучебного 

времени образовательного учреждения. Организует и 

проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно- 

спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и 

другие мероприятия оздоровительного характера. 

1/0 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требований к стажу 
работы 

Соответствует 

(100%) 



 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность 

3/0 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Соответствует 

(100%) 

Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию 
информационной компетентности обучающихся 

1/0 Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 
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