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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – Программа) разработана на основе ФГОС НОО, утвержденного прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286 

с учетом потребностей  и этнокультурных особенностей населения и в соответ-
ствии Федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния (утверждена приказом Минпросвещенитя РФ от 18.05.2023 г. №372). 
МБОУ «Чеганлинская СОШ» организует обучение для обучающихся села 

Чеганлы. В селе проживают люди только татарской национальности, поэтому в 
школе наряду с русским языком  изучается родной (татарский) язык.   

МБОУ «Чеганлинская СОШ» активно способствует развитию образова-
тельно-воспитывающей среды на территории Чеганлинского территориального 

отдела. Сетевое взаимодействие повышает качество образования, активизирует 
информационный обмен и распространение эффективных практик работы со 

школьниками. Опыт педагогического коллектива и положительные результаты 
совместной деятельности в интересах детей позволяют развиваться школе и 
быть эффективным социокультурным ресурсом Чеганлинского территориаль-

ного отдела. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 
стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 

между классами, учащимися разного возраста.    
Школа работает над созданием образовательно-воспитательной среды, 

способствующей всестороннему развитию личности, и является одним из важ-
нейших социальных институтов, обеспечивающих реальное взаимодействие 

педагогов, ребенка, родителей и социума. Находится в тесном содружестве с 
близлежащими учреждениями, оказывающими дополнительные образователь-

ные услуги, благодаря которым повышается уровень охвата детей внеурочной 
деятельностью. В качестве социальных партнеров по направлениям воспитания 
привлекаются выпускники школы, представители общественности и органов 

управления, учреждения культуры. Важнейшим партнером образовательной 
организации в реализации цели и задач воспитания являются родители обуча-

ющихся (их законные представители), которые одновременно выступают в 
многообразии позиций и социальных ролей. 

В     связи      с      этим      применяются      разные      виды      индивиду-
ально-дифференцированного подхода, причём внимание учителя уделяется 

каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом тем-
па обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познава-

тельных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учаще-
муся. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответ-
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ствующих содержания и планируемых результатов ФОП НОО. 
При разработке Программы предусмотрено применение при реализации 

обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным 
предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный. 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений за счет включения в учебный план учебных 
курсов  внеурочной деятельности. Программа является основным документом, 

регламентирующим образовательный процесс на уровне НОО в единстве уроч-
ной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-
ношений. 

 
1.1.1. Цели реализации Программы 
Цели реализации Программы: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ на получение качественного образования, включающего обучение, развитие 
и воспитание каждого обучающегося; 

- организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых во 
ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 
учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию ин-
дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю-

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

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 
учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию ин-
дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю-
щихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке. 
Для достижения поставленных целей Программа предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся це-
левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 
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- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

- обеспечение доступности получения качественного НОО; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. лиц, проявив-
ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников в проектировании и развитии социальной среды образо-
вательной организации. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Програм-

мы 
Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию образова-
тельного процесса на уровне начального общего образования на развитие лич-
ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, фор-

мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на ос-
нове освоения им универсальных учебных действий, а также познания и освое-

ния мира; 
- принцип учёта ФГОС НОО: Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения в начальной школе; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации Программа характеризует право получения обра-

зования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и от-
ражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 
- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обес-

печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной де-
ятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и само-

контроль); 
- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла-
нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интереса-

ми с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 
- принцип преемственности и перспективности: Программа обеспечива-

ет связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 
между этапами начального общего образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 
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образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 
начального общего и основного общего образования; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматри-
вает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, 
направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных ин-

тересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительно-
сти; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-
тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учеб-

ной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соот-
ветствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и норма-

ми СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-
нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный 
№ 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 
и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистриро-
вано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистра-

ционный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-
эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обу-

чающихся.  
Наиболее адаптивным сроком освоения Программы является четыре года. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не мо-
жет составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических 
часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмот-
ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой Программы в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами образовательной организации.  
 

1.1.3. Общая характеристика Программы 
Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образо-

вательные потребности младших школьников, что способствует созданию ком-
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фортных условий организации образовательного процесса без вреда для здоро-
вья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включа-

ет целевой, содержательный и организационный разделы.  
Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реали-

зации Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения 
обучающимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а так-

же раскрыта система их оценки. 
Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. вне-
урочной деятельностии),  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся,  

- рабочую программу воспитания. 
Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир» непосредственно применяются федеральные ра-
бочие программы. 

Основой разработки рабочих программ других учебных дисциплин, кур-

сов, модулей являются программа формирования УУД у обучающихся и рабо-
чая программа воспитания. Все рабочие программы направлены на достижение 

планируемых образовательных результатов начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В программе формирования УУД у обучающихся обосновано значение 
сформированных УУД для успешного обучения и развития младших школьни-

ков, приведена характеристика УУД. В качестве механизма конструирования 
образовательного процесса рассматривается интеграция предметных и мета-

предметных образовательных результатов. В программе показана роль каждого  
учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо-
чей программы воспитания. Она имеет модульную структуру и включает целе-
вой, содержательный и организационный разделы.  

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной дея-

тельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все пе-

речисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных 
планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про-
граммы. 

 
Программа является основой для разработки и реализации индивидуаль-

ных учебных планов обучающихся. 
Программа может быть реализована с использованием электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ПРОГРАММЫ  

 
Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ-

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО 
как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучаю-

щегося. 
Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соот-
ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-
ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обу-

чающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти; 
- 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 физи-

ческого и морального вреда другим людям; 
эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-
приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов; 
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. 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 раз-
личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-
ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а так-

же становление способности к самообразованию и саморазвитию.  
В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж-

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-
ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так 
и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые метапредметные результаты приведены в программе фор-
мирования универсальных учебных действий, а также в рабочих программах 

дисциплин, курсов, модулей. 
Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме-
нение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред-
мета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-
сии и мира в целом, современного состояния науки. 

Планируемые предметные результаты приведены в рабочих программах 
дисциплин, курсов, модулей. 

 

. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
1.3.1. Общие положения 
Основой объективной оценки соответствия установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 
Программу, является ФГОС НОО независимо от формы получения НОО и 

формы обучения. ФГОС НОО определяет основные требования к образова-
тельным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в МБОУ «Чеганлинская СОШ и служит основой при разработке соответствую-
щего локального нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-
ление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-
говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-
тестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных проце-
дур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-
альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися Программы. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучаю-

щихся. 
Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 
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В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ «Чеганлинская 
СОШ реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подхо-

ды к оценке образовательных достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня их 
функциональной грамотности. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-
раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обуча-

ющимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.  
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающих-

ся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являет-
ся границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего учебного материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 
- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации по-

лученных результатов в целях управления качеством образования; 
- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проек-
тов, 

- практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 
- использование мониторинга динамических показателей освоения уме-

ний и знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 
Цель оценки личностных достижений обучающихся: получение обще-

го представления о воспитательной деятельности образовательной организации 

и ее влиянии на коллектив обучающихся. 
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При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 
норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально -

психологических особенностей развития. 
Личностные достижения обучающихся, освоивших Программу вклю-

чают две группы результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 
социально значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обу-
чению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 
работник может осуществлять оценку только следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 
- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия; 
- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целе-
сообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий. 
 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку до-
стижения планируемых результатов освоения Программы, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-
ных учебных действий (далее – УУД). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
урочной и внеурочной деятельности. 

Цель оценки метапредметных результатов: определение сформиро-

ванности познавательных, коммуникативнх и регулятивных УУД. 
Познавательные УУД 

Овладение познавательными УУД предполагает формирование и оценку 

у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских дей-
ствий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирова-

ние у обучающихся следующих умений: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифициро-
вать 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; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 
формирование у обучающихся следующих умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-

вать изменения объекта, ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

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

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 
- целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учеб-

ных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: 
- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-
тельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 
правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 
Коммуникативные УУД 

Овладение коммуникативными УУД предполагает формирование и оцен-
ку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятель-

ность. 
Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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 своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 
умений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс 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. 
Регулятивные УУД 

Овладение регулятивными УУД согласно ФГОС НОО предполагает фор-
мирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 
последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать при-

чины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные 
действия для преодоления ошибок). 

Самоорганизация обеспечивает сформированость у обучающихся следу-
ющих умений: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль обеспечивает сформированость у обучающихся следую-
щих умений: 

- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по пред-
мету, так и администрацией образовательной организации в ходе мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 



16 
 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владе-
ния познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реа-

лизуемыми в предметном преподавании. 
В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсаль-

ных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавли-

ваются решением педагогического совета образовательной организации. Ин-
струментарий для оценка сформированности универсальных учебных действий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические матери-
алы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на меж-
предметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании 
с письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по-
знавательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично-

стью не менее чем один раз в два года. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики со-

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обу-
чение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работ-

ником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 
оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внут-

ришкольного мониторинга. 
 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 
оценки готовности к обучению на уровне НОО. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка 
отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
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является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 
овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими ра-
ботниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (раз-
делов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации образовательного процесса. 
Текущая оценка 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 
обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 
осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих про-

блем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планирова-
нии.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки  
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди-
видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-
трольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
образовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствую-

щие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 
сжатые (по сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную рабо-

ту. 
Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-
стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые пред-
ставлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-

сматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 
планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 
образовательного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 
предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе ре-
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зультатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических прове-
рочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-
руемых результатов и универсальных учебных действий, является основанием 
для перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образователь-

ной организации и складывается из результатов накопленной оценки и итого-
вой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых мета-

предметных действий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУС-
СКИЙ ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по русскому языку на уровне НОО составлена на основе 
требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулирован-
ные в федеральной программе воспитания. 

2. На уровне НОО изучение русского языка имеет особое значение в раз-
витии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фунда-
ментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут вос-

требованы в жизни. 
3. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, форми-
рует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка явля-
ется основой всего процесса обучения на уровне начального общего образова-
ния, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обу-

чающихся по другим учебным предметам. 
4. Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функ-

циональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 
языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. 
5. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его вы-

разительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно исполь-
зовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 
функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и соци-

альное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоз-
зрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи инфор-
мации, культурных традиций, истории русского народа и других народов Рос-

сии. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства 
во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 
областях. 

6. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения, в т.ч. речевого, что способствует форми-
рованию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающего-

ся непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 
культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми лич-

ностными результатами являются развитие устойчивого познавательного инте-
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реса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение 
чистоты русского языка. 

7. Изучение русского языка направлено на достижение следующих це-
лей: 

- приобретение обучающимися первоначальных представлений о много-

образии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 
одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

- понимание роли языка как основного средства общения; 
- осознание значения русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации; 
- понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 
культуры человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первона-
чальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование, говорение, чтение, письмо; 
- овладение первоначальными научными представлениями о системе рус-

ского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; 
об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в ре-
чи; использование в речевой деятельности норм современного русского литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографиче-
ских, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаи-
модействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

8. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре-
зультатов обучения русскому языку является признание равной значимости ра-

боты по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обу-
чающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные пред-

ставления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 
литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.  

9. Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на ре-
шение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отра-
ботку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 
общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 
10. Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные под-
ходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 
- определить и структурировать планируемые результаты обучения и со-

держание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 
- разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенно-

стей конкретного класса. 
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11. В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 
предмета на уровне НОО, планируемые результаты освоения обучающимися 

русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 
метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 
особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего обра-

зования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 
каждого года изучения русского языка. 

12. Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 
материала по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, ос-

нованную на логике развития предметного содержания и учёте психологиче-
ских и возрастных особенностей обучающихся. 

13. Программа по русскому языку предоставляет возможности для реали-
зации различных методических подходов к преподаванию русского языка при 

условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета.  
14. Содержание программы по русскому языку составлено таким обра-

зом, что достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных ре-
зультатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении обла-

стей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на 
уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое зна-
чение уровня начального общего образования, формирование готовности обу-

чающегося к дальнейшему обучению. 
 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Рус-

ский язык и литературное чтение». 
Общий объем часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 

(5 часов в неделю в каждом классе):  
в 1 классе - 165 часов,  

во 2-4 классах - по 170 часов. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное 
чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 8 ч. в не-
делю: 5 ч. «Русского языка» (обучение письму) и 3 ч. «Литературного чтения» 

(обучение чтению).  
Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по се-
рии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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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. Наблю-
дение над значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установле-

ние последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 
подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 
Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 
Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип рус-

ской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных 
звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

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

Последовательность букв в русском алфавите. 
Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответ-
ствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов 
и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое 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 букв, бук-
восочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы 

и последовательность правильного списывания текста. 
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Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обо-

значение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под уда-

рением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах соб-
ственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стече-

ния согласных; знаки препинания в конце предложения. 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 
общения. 

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

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их разли-
чение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдо-

сти согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на 
письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в сло-
вах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак перено-
са. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Ис-
пользование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответ-
ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограничен-

ном 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). 
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Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установ-
ление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложе-
ний 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 име-
нах и фамилиях людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударе-

нием), ча, ща, чу, щу; 
- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в ор-
фографическом словаре учебника); 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-
клицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

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

чи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Си-
туации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериа-

лов, прослушивание аудиозаписи). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 
Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтиче-

ском уровне работе над рядом метапредметных результатов: познава-
тельных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной де-

ятельности. 
Познавательные УУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД способ-

ствуют формированию умений: 
- 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 образ-
ца); 

- характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 
гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 
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- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем 
правилу, подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 
слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка 

слов. 
Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 
- 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 УУД 

Общение как часть коммуникативных УУД способствует формирова-
нию умений: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процес-

се общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 
- воспринимать разные точки зрения; 

- в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному мате-
риалу; 

- строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 
звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные УУД 

Самоорганизация как часть регулятивных УУД способствует формиро-

ванию умений: 
- 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 как часть регулятивных УУД способствует формирова-

нию умений: 
- находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 
- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, пред-

ложений. 
Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 



26 
 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 
действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать ин-

тересы и мнения участников совместной работы; 
- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 
Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление нацио-
нальной 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; раз-
личение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных 

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

функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 
изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный удар-

ный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный 
звонкий - глухой, парный - непарный. 

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

и ь. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я 

(в начале слова и после гласных). 
Деление слов на слоги (в т.ч. при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 
графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограничен-
ном 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. 



27 
 

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

ва. Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных 
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выде-
ление в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помо-
щью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

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

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

сделать?» и др.), употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 
Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предло-
жения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов пред-

ложения (логическое ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклица-

тельные и невосклицательные предложения. 
Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 
фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос 

слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные по-
сле шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 
щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникнове-
ния орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы ре-

шения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточне-

ния) 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; 
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- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); 

- прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества лю-
дей, клички животных, географические названия; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия- ми 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.). Практиче-
ское овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этике-

та 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; по-

следовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мыс-
ли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к пред-
ложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректиро-

вание текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 
Поздравление и поздравительная открытка. 

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

вслух с соблюдением правильной интонации. 
Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 
 
Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтиче-

ском уровне работе над рядом метапредметных результатов: познава-
тельных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной де-

ятельности. 
Познавательные УУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД способ-
ствуют формированию умений: 

- сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокорен-
ные (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; 
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- определять признак, по которому проведена классификация звуков, 
букв, слов, предложений; 

- находить закономерности на основе наблюдения за языковыми едини-
цами. 

- ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); со-

относить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 
- проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми едини-

цами (слово, предложение, текст); 
- формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова яв-

ляются / не являются однокоренными (родственными). 
Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 
- выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника 

для получения информации; 
- устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 

- анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в со-

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

- с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 
для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

Общение как часть коммуникативных УУД способствует формированию 

умений: 
- воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога; 

- признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 
анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 
- строить устное диалогическое выказывание; 

- строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на 
основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интона-

ции; 
- устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочи-

танного или услышанного текста. 
Регулятивные УУД 

Самоорганизация как часть регулятивных УУД способствует формиро-
ванию умений: 



30 
 

- планировать с помощью учителя действия по решению орфографиче-
ской задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных УУД способствует формирова-
нию умений: 

- устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выпол-

нении заданий по русскому языку; 
- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодо-

ления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании тек-
стов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

- строить действия по достижению цели совместной деятельности при 
выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распреде-

лять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожела-
ния участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой ад-

рес, мирно решать конфликты (в т.ч. с небольшой помощью учителя); 
- совместно обсуждать процесс и результат работы; 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 
Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 
познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/ согласный, гласный ударный/ безудар-

ный, согласный твёрдый/ мягкий, парный/ непарный, согласный глухой/ звон-
кий, парный/ непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, 

условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 
(повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительны-
ми 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 со-

ответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограни-
ченном 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) 
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Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 
признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в 
словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повто-
рение 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 суще-

ствительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существитель-
ных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изме-

нение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена суще-
ствительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. За-

висимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 
прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употреб-
ление в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправдан-

ных повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 
глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 
Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 
вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения  - 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 
виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 
Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникнове-
ния орфографической ошибки, различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль 
при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение 

на новом орфографическом материале). 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 
Правила правописания и их применение: 

- разделительный твёрдый знак; 
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- непроизносимые согласные в корне слова; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 
уровне наблюдения); 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); 

- раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, из-
винение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфо-

эпических 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 де-
ятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо вла-

деющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: при-
знаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синони-
мов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и со-
здание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 
Изучающее, ознакомительное чтение. 
 
Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативных 

УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 
Познавательные УУД  

Базовые логические действия как часть познавательных УУД способ-
ствуют формированию умений: 

- сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 
- сравнивать тему и основную мысль текста; 

- сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); срав-
нивать прямое и переносное значение слова; 

- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
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- объединять имена существительные в группы по определённому при-
знаку (например, род или число); 

- определять существенный признак для классификации звуков, предло-
жений; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

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

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

Базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД 
способствуют формированию умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 
основе предложенных учителем критериев; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения тек-
ста; 

- высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым мате-
риалом; 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблю-
дения; 

- выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на ос-
нове предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 
формированию умений: 

- выбирать источник получения информации при выполнении мини-
исследования; 

- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соот-
ветствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-
ции как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные УУД 

Общение как часть коммуникативных УУД способствует формированию 
умений: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование); 
- готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

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

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

Регулятивные УУД 
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Самоорганизация как часть регулятивных УУД способствует формиро-
ванию умений: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; выстраи-
вать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных УУД способствует формирова-

нию умений: 
- устанавливать причины успеха/ неудач при выполнении заданий по рус-

скому языку; 
- корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодо-

ления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении ча-
сти речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата пла-
нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на пред-
ложенные 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, инициатив-
ность для достижения общего успеха деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

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

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 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 произно-

шения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 
Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в ре-
чи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 
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Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 
Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 
(ознакомление). 

 
Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 
множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; 

имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Нескло-
няемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 
формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагатель-

ных во множественном числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 

1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных ме-

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

времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II 
спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, 

а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторе-
ние). 

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

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествова-
тельные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоцио-
нальной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами 

в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распро-
странённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

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

ми членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 
называния терминов). 

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

фическая зоркость как осознание места возможного возникновения  орфографи-
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ческой ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зави-
симости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 
материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 
Правила правописания и их применение: 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-
ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существи-

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

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-
ственного числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
- безударные личные окончания глаголов; 

- знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединён-
ными 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: ситу-
ации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объ-

явление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в 
заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выбороч-
ный устный пересказ текста). 

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

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. 

 
Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативных 
УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД  

Базовые логические действия как часть познавательных УУД способ-

ствуют формированию умений: 
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- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным ча-
стям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной 

части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 
- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
- объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, 

время, спряжение); 
- объединять предложения по определённому признаку; 

- классифицировать предложенные языковые единицы; 
- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопре-
делённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и со-

относить понятие с его краткой характеристикой. 
Базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД 

способствуют формированию умений: 
- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому язы-

ку, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (зву-

ко-буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классифика-

ции, сравнения, мини-исследования); 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 
- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 
формированию умений: 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, 
справочниками в поисках информации, необходимой для решения учеб-

но-практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 
справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 
единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 
её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементар-

ные правила информационной безопасности при поиске информации в сети 
Интернет; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-
ции. 

Коммуникативные УУД 

Общение как часть коммуникативных УУД способствует формированию 

умений: 



38 
 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языко-
вые средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями об-

щения в знакомой среде; 
- строить устное высказывание при обосновании правильности написа-

ния, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-
вование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
 
Регулятивные УУД 

Самоорганизация как часть регулятивных УУД способствует формиро-

ванию умений: 
- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 
Самоконтроль как часть регулятивных УУД способствует формирова-

нию умений: 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректиро-
вать учебные действия для преодоления ошибок; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
- оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности 

и свой вклад в неё; 
- адекватно принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс 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, планы, идеи. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне НОО у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 
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- становление ценностного отношения к своей Родине - России, в т.ч. че-
рез изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-
сти, 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 т.ч. через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 
- уважение к своему и другим народам, формируемое в т.ч. 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 т.ч. отражённых в 

художественных произведениях; 
духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собствен-
ный жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в т.ч. с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 
и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи-
ческого и морального вреда другим людям (в т.ч. связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 
эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-
приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов; 
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности, в т.ч. в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 
общения и самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной) при поиске допол-
нительной информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, прояв-
ляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюде-

нии норм речевого этикета и правил общения; 
трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в т.ч. благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бе-

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 
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экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с тек-

стами; 
- неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в т.ч. первона-
чальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, в т.ч. познавательный интерес к изуче-
нию русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне НОО у обучающегося 
будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регу-

лятивные УУД, совместная деятельность. 
Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных УУД: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

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

навливать аналогии языковых единиц; 
- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых единиц 
(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые еди-

ницы; 
- находить в языковом материале закономерности и противоречия на ос-

нове предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 
действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учеб-

ные операции при анализе языковых единиц; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на допол-

нительную информацию; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных УУД 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения язы-

кового объекта, речевой ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наибо-

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

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классифика-

ции, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в 
процессе анализа предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 
- выбирать источник получения информации: нужный словарь для полу-

чения запрашиваемой информации, для уточнения; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки (обра-
щаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родите-
лей, законных представителей) правила информационной безопасности при по-

иске информации в Интернете (информации о написании и произношении сло-
ва, 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 таб-

лиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления линг-
вистической информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование) 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. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как части регулятивных УУД: 
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- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-
зультата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и ор-

фографических 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 одноклассни-

ков, объективно оценивать их по предложенным критериям. 
Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-
ятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного учителем формата планирования, распределения про-

межуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-
цесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 

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

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
- вычленять звуки из слова; 

- различать гласные и согласные звуки (в т.ч. различать в слове согласный 
звук [й’] и гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 
- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне 

слова и в слове); 
- различать понятия «звук» и «буква»; 
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- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 
случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и 
буквой ь в конце слова; 

- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание по-

следовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого спис-
ка 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, вопроси-

тельный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в 
именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по сло-

гам (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 пред-
ложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предло-

жения из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не 
расходится с произношением; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
- понимать прослушанный текст; 

- читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 
интонации и пауз в соответствии со знаками пре- пинания в конце предложе-

ния; 
- 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 2 классе обучающийся научится: 

- осознавать язык как основное средство общения; 
- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным пара-

метрам: согласный парный/ непарный по твёрдости/ мягкости; согласный пар-
ный/ непарный по звонкости/ глухости; 

- определять количество слогов в слове (в т.ч. при стечении согласных); 
делить слово на слоги; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в т.ч. с 
учётом функций букв е, ё, ю, я; 
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- 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 сде-
лать?» и др.; 

- распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «ка-
кое?», «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 т.ч.: сочетания чк, чн, 
чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 
глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отче-
ствах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раз-

дельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 
мягкий знак; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и пред-
ложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предло-
жения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правопи-

сания; 
- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 
учебника; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфо-
эпических норм, правильной интонации; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 
устно и письменно (1-2 предложения); 

- составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 
связь по вопросам; 

- определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

- писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 
слов с опорой на вопросы; 
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- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 
изученные понятия. 

 
3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- объяснять значение русского языка как государственного языка Россий-
ской Федерации; 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в сло-
ве по заданным параметрам; 

- производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 
без транскрибирования); 

- определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в сло-
вах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в т.ч. с учё-

том функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непро-
износимыми согласными; 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; разли-
чать 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 си-
нонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

- распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос- ном значении 
(простые случаи); 

- определять значение слова в тексте; 
- распознавать имена существительные; определять грамматические при-

знаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном чис-
ле имена существительные с ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические при-
знаки имён прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагатель-

ные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с паде-
жом, числом и родом имён существительных; 

- распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 
форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по време-

нам (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 пред-
ложения; 

- распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
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- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 
правила; применять изученные правила правописания, в т.ч. непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); не-
произносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий 
знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздель-

ное написание предлогов со словами; 
- правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изучен-

ных правил правописания; 
- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информа-
цию; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 
информации устно и письменно (1-2 предложения); 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 
предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфо-

эпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и пись-
менные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извине-
ние, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоиме-
ний, 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 самостоя-

тельно составленному плану; 
- объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 
- уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 
Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценно-

стей 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 об-
щей культуры человека; 
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- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложен-
ным в учебнике алгоритмом); 

- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложен-
ным словам антонимы; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 
- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфема-

ми; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 
схемой; 

- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объ-
ёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имён существительных: склоне-
ние, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части 

речи; 
- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 
как части речи; 

- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо  (в настоящем и бу-
дущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); из-

менять 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); ис-

пользовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 
тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 
- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоцио-

нальной окраске; 
- различать распространённые и нераспространённые предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предло-
жения с однородными членами; использовать предложения с однородными 
членами в речи; 

- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, со-
стоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); составлять простые распро-
странённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочи-

нённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 
терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 
- находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 
- применять изученные правила правописания, в т.ч.: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
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безударные падежные окончания имён  существительных (кроме существи-
тельных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных 

на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий 
знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные 

личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 
членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

- правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изучен-

ных 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, нор-
мы речевого взаимодействия; 

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

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавли-
вать 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 те-
мам; 

- 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 т.ч. из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный пере-
чень. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ 

п/
п  

 

Наименова-
ние разделов 

и тем про-
граммы  

 

Количество часов 

Электронные 
(цифровые) 

образователь-
ные ресурсы  

 

Все-
го  
 

Контроль-
ные работы  
 

Практиче-
ские работы  
 

 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 
Слово и 

предложение 
 5     

1.2 Фонетика  23     

1.3 Письмо  70     

1.4 
Развитие ре-
чи 

 2     

Итого по разделу  100   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 
Общие све-
дения о языке 

 1     

2.2 Фонетика  4     

2.3 Графика  4     

2.4 
Лексика и 
морфология 

 12     

2.5 Синтаксис  5     

2.6 
Орфография 
и пунктуация 

 14     

2.7 
Развитие ре-
чи 

 10     

Итого по разделу  50   

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

165   0   0   

 

2 КЛАСС  

№ 

п/
п  

 

Наименова-

ние разделов 
и тем про-

граммы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образователь-

ные ресурсы  

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
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1 
Общие све-
дения о языке 

 1     

2 
Фонетика и 
графика 

 6     

3 Лексика   10     

4 Состав слова  14     

5 Морфология  19     

6 Синтаксис  8     

7 
Орфография 

и пунктуация 
 50   8    

8 
Развитие ре-
чи 

 30     

Резервное время  32   4    

ОБЩЕЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170   12   0   

 

3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 
программы  

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 
образователь-

ные ресурсы  
 

Все-
го  
 

Кон-

троль-
ные ра-
боты  

 

Практи-
ческие 

работы  
 

 

1 
Общие сведения 

о языке 
 1    

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/7f410de8 

2 
Фонетика и гра-

фика 
 2    

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/7f410de8 

3 Лексика   5    

Библиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.r

u/7f410de8 

4 Состав слова  9    Библиотека 

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

u/7f410de8 

5 Морфология  43    

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/7f410de8 

6 Синтаксис  13    

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/7f410de8 

7 
Орфография и 
пунктуация 

 50    

Библиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.r
u/7f410de8 

8 Развитие речи  30    

Библиотека 

ЦОК 
https://m.edsoo.r

u/7f410de8 

Резервное время  17   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

170   5   0   

 
4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 
разделов и 

тем програм-
мы  

 

Количество часов 
Электронные (цифро-
вые) образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 
работы  

 

Практические 
работы  

 

1 
Общие сведе-
ния о языке 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2 
Фонетика и 
графика 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  5    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

6 Синтаксис  16    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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7 
Орфография и 
пунктуация 

 50    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411da6 

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  18   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

170   4   0   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУР-

НОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по литературному чтению на уровне НОО составлена на 

основе требований к результатам освоения программы НОО ФГОС НОО, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
программе воспитания. 

2. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня 
НОО, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 
становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает 
основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития обучающихся. 
3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художе-

ственной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 
способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство 

с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное 
развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса ли-
тературы. 

4. Приоритетная цель обучения литературному чтению - становле-

ние грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской дея-

тельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 
чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально отклика-
ющегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

5. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных дей-

ствий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения 
на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется 
решением следующих задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к системати-
ческому чтению и слушанию художественной литературы и произведений уст-

ного народного творчества; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 
- осознание значимости художественной литературы и произведений уст-

ного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
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произведений и произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 
осознанного использования при анализе текста изученных литературных поня-

тий в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 
- овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и тек-

стовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информа-
ции для решения учебных задач. 

7. Программа по литературному чтению представляет вариант распре-
деления предметного содержания по годам обучения с характеристикой пла-

нируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению рас-
крывает следующие направления литературного образования обучающегося: 
речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены 
общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможно-

стям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 
литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 
произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.  

9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному 
чтению является представленность разных жанров, видов и стилей произведе-

ний, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотно-
сти обучающегося, а также возможность достижения метапредметных резуль-

татов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 
при изучении других предметов учебного плана начального общего образова-

ния. 
10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 
НОО. 

11. Литературное чтение является преемственным по отношению к учеб-
ному предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего 

образования. 
 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте»: русского 
языка 100 часов и литературного чтения 80 часов.  

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения гра-

моте, представлено в программе по русскому языку.  
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После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение рус-

ского языка и литературного чтения.  
На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель 

(30 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется 
отводить по 136 часов (3 часа в неделю в каждом классе). 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Воспри-
ятие текста произведений художественной литературы и устного народного 
творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (ав-

торская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Собы-
тийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) 

и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои 
сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, куль-

тура в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отра-
жающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, 

«Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, 

К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под гри-
бом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представ-
ление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 
темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление 
на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Г. 

Сутеева, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева, Р.С. Сефа, 
С.В. Михалкова, В.Д. Берестова, В.Ю. Драгунского и др.). Характеристика ге-

роя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведе-
ния, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не де-

лает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 
В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я - лишний», Ю.И. Ермолаев «Луч-

ший друг» и другие (по выбору). 
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 
произведений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, С.А. Есенина, 
А.Н. Плещеева, Е.А. Баратынского, И.С. Никитина, Е.Ф. Трутневой, А.Л. Барто, 

С.Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 
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времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 
ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отра-

жение 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 выразитель-
ном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила 

голоса. 
Устное народное творчество - малые фольклорные жанры (не менее ше-

сти произведений). Многообразие малых жанров устного народного творче-
ства: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, 
поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка - игровой 

народный фольклор. Загадки - средство воспитания живости ума, сообрази-
тельности. Пословицы - проявление народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил.  
Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по вы-
бору). Животные - герои произведений. Цель и назначение произведений о вза-

имоотношениях человека и животных - воспитание добрых чувств и бережного 
отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 
поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 

отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забо-
та о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чару-

шин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и дру-
гие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножан-
ровых произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере до-

ступных произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, Н.Н. Бромлей, А.В. Митя-
ева, В.Д. Берестова, Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного че-
ловека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление 

любви и заботы о родных людях. 
Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», 

А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 

менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудес-
ное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 
окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с не-

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

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

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представле-
ние о том, что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации - элементы ориентировки в книге. Умение использовать темати-
ческий каталог при выборе книг в библиотеке. 

 
Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникатив-
ных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД способ-
ствуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло-
гов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные 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 последователь-
ность событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную 
или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 
- сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 
формированию умений: 

- понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстра-
циях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т.д.); 

- соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 
текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 

- читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуаци-

онные нормы; 
- участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отноше-

ние к обсуждаемой проблеме; 
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- пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 
- объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

Регулятивные УУД cпособствуют формированию умений: 

- понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необхо-

димости 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 

Совместная деятельность cпособствует формированию умений: 

- проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
- проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трёх 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, соот-

несение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произве-
дению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение 
темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 
Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Роди-

на», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 
по выбору). Шуточные фольклорные произведения - скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш со-
бытий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт - основные средства выра-

зительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 
как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народ-

ной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 
разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о живот-
ных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенно-

сти построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 
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представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 
быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговор-

ки, загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», рус-

ская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимо-
вье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1 -

2 произведения) и другие. 
Звуки и краски родной природы в разные времена года.  Тема приро-

ды в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литерату-
ры (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений при-
роды (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 
Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отра-

жение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей 
И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музы-

кальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Ви-
вальди и др.). 

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

«Вот север, тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Об-

сыпается наш сад...», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четы-
ре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», 

И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима - аукает...», 
И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произ-
ведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С.А. Ба-
руздина, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. Катаева, И.П. Токмако-

вой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нрав-
ственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный 
герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

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

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Во-
вка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору).  

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 
«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 

основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка 
(например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» 
А.С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» 

В.Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Состав-
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ление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», A.С. Пуш-

кин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», B. Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 
животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведе-

ния по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема лите-
ратуры (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. Образ-
цова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (рус-
ские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-
познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и жи-

вотных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 
(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). 
Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

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

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», 

Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков 

«Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», 
Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по 

выбору). 
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о се-
мье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведе-
ний: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плеще-

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

С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, 
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. Составле-
ние плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Ил-

люстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
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Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: со-
держание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе ре-

комендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 
художественная, справочная. 

 
Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению 

на пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуника-
тивных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-
тельных УУД способствуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло-
гов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного 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 пре-
вращениях), по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 
- характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 
- анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристи-
ку героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алго-
ритму, устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рас-

сказе; 
- 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 как часть познавательных УУД способствует 
формированию умений: 

- соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
- ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по ав-

тору, каталогу на основе рекомендованного списка; 
- по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предпо-

лагать тему и содержание книги; 
- пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 
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- участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои от-

веты, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и выска-
зывания на заданную тему; 

- пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
- обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) 

простые выводы на основе прочитанного/ прослушанного произведения; 
- описывать (устно) картины природы; 

- сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие 
сказки); 

- участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художествен-
ных произведений. 

Регулятивные УУД cпособствуют формированию умений: 

- оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/ 
слушании произведения; 

- удерживать в памяти последовательность событий прослушанно-
го/прочитанного текста; 

- контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/ 
слушании произведения; 

- проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
- выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

- распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 
отвечать за общий результат работы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история - важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чув-
ство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны 

и родного края - главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произве-
дениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических поня-
тий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции кар-
тин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выра-

зительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», 

М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская 
«Наша древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

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

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 
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по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значе-

ние, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные 
В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, по-

словиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольк-
лорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нрав-
ственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художе-

ственные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Харак-
теристика 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. Фольк-
лорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразитель-

ность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими каче-
ствами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и 
представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 
Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

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

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин - великий русский поэт. Лири-
ческие произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительно-
сти (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо-
гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 
сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских ска-

зок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные по-
мощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок 

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

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» 

и другие (по выбору). 
Творчество И.А. Крылова. Басня - произведение-поучение, которое по-

могает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - 

великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, 
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темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использова-

ние крылатых выражений в речи. 
Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ-ХХ ве-

ков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Кар-
тины 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 про-
изведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, си-
нонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олице-

творение как одно из средств выразительности лирического произведения. Жи-
вописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 
олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведе-

ниях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 
Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначаль-

ной...», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка...», 
А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» 

(отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбо-
ру). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений 
Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структур-
ные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, 
развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика 
и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

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

«Акула» и другие. 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения 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 для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка- путешественница», 

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

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и 

его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 
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чтения (по выбору, не менее четырёх 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, компо-

зиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 
Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустов-

ский «Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», 
А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем «Раз-
ные 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 произ-
ведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произ-
ведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 
юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористи-

ческого содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не 
менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.В. Голявкин и др. 

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

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

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

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, 
Р. Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, 
язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные перевод-

чики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осо-
знание важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных 

задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллю-
страции). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 
 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению 
ряда универсальных учебных действий: познавательных УУД, коммуника-
тивных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
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Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных УУД способствуют формированию умений: 
- читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
- различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народ-

ные и авторские произведения; 
- анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, опреде-

лять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в 
тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризо-

вать героя; 
- конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

- сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жан-
рам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

- исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 
(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствуют 
формированию умений: 

- сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобрази-
тельную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

- подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 
и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразитель-

ности; 
- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; состав-

лять аннотацию. 
Коммуникативные УУД 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 

- читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к собы-
тиям, героям произведения; 

- формулировать вопросы по основным событиям текста; 
- пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

- выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответ-
ствующее настроение; 

- сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные УУД 

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 
- принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависи-

мости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной 
задачи чтения; 

- оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
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- выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки процесса и ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия. 

Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

- участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчи-
нённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсце-
нировать/ драматизировать несложные произведения фольклора и художе-

ственной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 
соответствии с общим замыслом; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполне-

нии своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ род-

ной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 
ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, 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 прояв-

лении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писате-
лей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории 

России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия По-
жарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и дру-

гих выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 
нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Вели-
кой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов 

А.П. Платонова, Л.А. Кассиля, В.К. Железняка, С.П. Алексеева). Осознание по-
нятия: поступок, подвиг. 

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

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведе-

ния по выбору). 
Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Ро-

дине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Рома-
новский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической 

тематики) и другие (по выбору). 
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная ду-

ховная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 
словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 
фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фолькло-

ра (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афа-
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насьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение 

в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 
мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, ху-

дожественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши 
Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, ка-

кими качествами обладал). Средства художественной выразительности в бы-
лине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место 

в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-
сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по 
выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Ники-

тиче (1-2 по выбору). 
Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведе-

ниях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотвор-
ном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: 

литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и от-

рицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хем-
ницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические 
(не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрица-

тельные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, осо-
бенности языка. 

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

тет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.H. Толстой «Стрекоза и муравье» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 
М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 
сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значе-

ние слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 
Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! ...Люблю тебя как сын...» и другие. 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения М.Ю. Лермонтова, 

П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и др.). Связь литера-
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турной сказки с фольклорной: народная речь - особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 
Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ер-

шов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 
Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 
поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лириче-

ские 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 приёмы создания 
художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 
Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

синем небе плывут над полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», 

A.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 
чист» …», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): 
рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. По-

весть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизнен-
ных 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 рас-

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

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения чело-
века и животных, защита и охрана природы - тема произведений литературы. 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, 
В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и др. 

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

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие (по выбору). 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере про-
изведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-

Михайловского, В.В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его харак-
теристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 
сюжета, отношение к ним героев. 
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Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и 
Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шиш-

ками» и другие. 
Пьеса. Знакомство с новым жанром - пьесой-сказкой. Пьеса - произведе-

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

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

марки: назначение, содержание. 
Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и дру-

гие. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведе-

ний по выбору): юмористические произведения на примере рассказов 
М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмори-

стических произведений. Средства выразительности текста юмористического 
содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

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

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

ные главы) и другие. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зару-

бежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев 
Гримм, Э.Т.А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литера-

тура: произведения Дж. Свифта, М. Твена. 
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалоч-

ка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том 
Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читате-
ля и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показате-
ли книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с ис-

точниками периодической печати. 
 

 
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных УУД, коммуника-
тивных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-
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тельных УУД способствуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло-
гов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные произведения (без отметочного оценивания); 
- читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понима-

ния и запоминания текста; 
- анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принад-

лежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте задан-
ный 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, допол-
нять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

- исследовать текст: находить средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях раз-

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

Работа с текстом как часть познавательных УУД способствует фор-
мированию умений: 

- использовать справочную информацию для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей; 

- характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннота-
ция, предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; состав-
лять аннотацию. 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 

- соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и за-
давать 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 своё отношение к ним; 

- использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 
произведений; 

- сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного харак-
тера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 

- понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; само-
стоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

- определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
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- оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения переда-

чи настроения, особенностей произведения и героев; 
- осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавли-

вать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предви-
деть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность cпособствует формированию умений: 

- участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драма-

тизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодей-
ствия; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 
деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ 

НОО 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ори-
ентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания.  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 
отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традицион-
ным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.  
В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-
ного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других наро-

дов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представите-
лей 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: 
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- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивиду-

альности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доб-
рожелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим лю-

дям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 
- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персона-

жей 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 физи-
ческого и морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

- проявление уважительного отношения и интереса к художественной 
культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 
своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- понимание образного языка художественных произведений, вырази-
тельных средств, создающих художественный образ; 

физическое воспитание: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. 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 раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 
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, саморазви-

тии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произве-

дений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обу-

чающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные 
УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД:  
- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, со-

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

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
- определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать произведения по темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (компо-
зиции), 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, характери-
стике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-
тельские действия как часть познавательных УУД: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объек-
та, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

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

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 
- целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, ис-

следования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 
- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных пред-

ставителей) 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 информа-
ции. 

 
Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-
вование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как части регулятивных УУД: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 
как части регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-
ятельности как части регулятивных УУД: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 
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- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-
цесс 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; 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 
 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 
личного развития, находить в художественных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта разных народов; 
- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение це-

лыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и пере-
становок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму про-

изведения 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 раз-

ные времена года; 
- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 
творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказ-

ки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 
- понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: от-

вечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 
- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанно-

го/прочитанного произведения: определять последовательность событий в про-
изведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) ге-

роя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 
- участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 
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изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содер-

жание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 
- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением после-

довательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 
рисунки, предложенный план; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки уда-
рения; 

- 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, иллюстра-

циям; 
- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по пред-
ложенному алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про  се-
бя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), 
находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло-

гов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-
творные 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 раз-
ные времена года; 

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

- понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведе-
ния: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произ-
ведения; 
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- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи-
вотных, 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 собы-
тий 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 произведе-

ния, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, характе-
ризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с исполь-
зованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 
- осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, ли-

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

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 
понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно про-

стые 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 уда-

рения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
- составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведе-

ния (не менее 5 предложений); 

- сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рас-
сказы; 

- ориентироваться в книге/ учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 
иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатель-
ного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

 
3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творче-
ства и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных про-

изведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры раз-
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ных 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 сло-
гов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные 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 про-

изведение от эпического; 
- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/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 жи-

вотных, 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 собы-
тий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; состав-
лять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку по-
ступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 
одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям 

(по аналогии или по контрасту); 
- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 
средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с исполь-
зованием 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, литера-

турный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произве-
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дения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); 
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфо-
эпических 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 (крат-
ко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и худо-
жественного текстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать не-
большие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-
го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 
- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 
- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать про-

должение прочитанного произведения; 
- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, снос-
ки, примечания); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатель-
ного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочные издания, в т.ч. верифицированные электрон-

ные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 
 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 
всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отраже-

ние 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 систематиче-

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устно-
го народного творчества: формировать собственный круг чтения; 
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- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

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

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и сло-
гов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихо-

творные 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 про-

изведение от эпического; 
- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанно-

го/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в т.ч. про-
блемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о жи-

вотных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 
разных народов России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (ли-
тературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры раз-

ных жанров литературы России и стран мира; 
- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте про-
изведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять порт-

ретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по само-

стоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характери-
зовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и ин-
терьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, по-

ступков героев; 
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с исполь-

зованием 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, литера-

турный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произве-
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дения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворе-

ние, метафора, лирика, эпос, образ); 
- участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 
русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грам-

матики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе про-
слушанного/   

прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), переска-

зывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с измене-
нием лица рассказчика, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки уда-

рения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по со-

держанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на за-
данную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуж-

дение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразитель-
ности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстра-
циям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений); 
- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, снос-
ки, примечания); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатель-

ного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
- использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет 

(в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информа-
ции в соответствии с учебной задачей. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  
 

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

Раздел 1.Обучение грамоте  

1.1 Развитие речи  4     

1.2 Фонетика  4     
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1.3 Чтение  72     

Итого по разделу  80   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 

Сказка народная 
(фольклорная) и 

литературная (ав-
торская) 

6     

2.2 
Произведения о 
детях и для детей 

9     

2.3 
Произведения о 
родной природе 

 6     

2.4 

Устное народное 
творчество — ма-

лые фольклорные 
жанры 

4     

2.5 
Произведения о 
братьях наших 

меньших 

7     

2.6 
Произведения о 
маме 

 3     

2.7 

Фольклорные и ав-
торские произве-
дения о чудесах и 

фантазии 

4     

2.8 

Библиографиче-
ская культура (ра-
бота с детской 

книгой) 

1     

Итого по разделу  40   

Резервное время  12     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

132   0   0   

 
2 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  
 

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

1 О нашей Родине  6     

2 
Фольклор (устное 
народное творче-
ство) 

 16   1    

3 
Звуки и краски 

родной природы в 
8   1    
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разные времена 
года (осень) 

4 О детях и дружбе  12   1    

5 Мир сказок  12     

6 

Звуки и краски 

родной природы в 
разные времена 
года (зима) 

12   1    

7 
О братьях наших 

меньших 
 18   1    

8 

Звуки и краски 

родной природы в 
разные времена 

года (весна и лето) 

18   1    

9 
О наших близких, 

о семье 
13   1    

10 
Зарубежная лите-

ратура 
 11   1    

11 

Библиографиче-
ская культура (ра-
бота с детской 

книгой и справоч-
ной литературой) 

2     

Резервное время  8   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-
МЕ 

136   9   0   

 
3 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы  
 

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

 

1 
О Родине и её ис-

тории 
6    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

2 
Фольклор (устное 
народное творче-

ство) 

 16   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

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

А.С.Пушкина 
 9   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

5 

Картины приро-

ды в произведе-
ниях поэтов и пи-
сателей ХIХ века 

8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

6 
Творчество 
Л.Н.Толстого 

 10   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

7 
Литературная 

сказка 
 9    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

8 

Картины приро-
ды в произведе-

ниях поэтов и пи-
сателей XX века 

10   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

9 

Произведения о 
взаимоотношени-

ях человека и жи-
вотных 

16   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

10 
Произведения о 
детях 

 18   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

11 
Юмористические 
произведения 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

12 
Зарубежная лите-

ратура 
 10   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

13 

Библиографиче-

ская культура 
(работа с детской 
книгой и спра-

вочной литерату-
рой) 

4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a
40 

Резервное время  10   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

136   8   0   

 
4 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы  
 

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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1 
О Родине, герои-
ческие страницы 
истории 

12   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

2 

Фольклор (устное 

народное творче-
ство) 

 11   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

4 
Творчество 
А.С.Пушкина 

 12   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

5 
Творчество М. 

Ю. Лермонтова 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

6 
Литературная 
сказка 

 9   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

7 

Картины приро-
ды в творчестве 
поэтов и писате-

лей ХIХ века 

7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

8 
Творчество Л. Н. 

Толстого 
 7   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

9 

Картины приро-
ды в творчестве 

поэтов и писате-
лей XX века 

6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

10 
Произведения о 
животных и род-

ной природе 

12   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

11 
Произведения о 
детях 

 13   1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

12 Пьеса  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

13 
Юмористические 
произведения  

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

14 
Зарубежная лите-

ратура 
 8    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

15 

Библиографиче-

ская культура 
(работа с детской 

7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412
cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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книгой и спра-
вочной литерату-
рой 

Резервное время  13   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136   8   0   
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНОЙ 

(ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК»  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» начинается на уровне 
начального общего образования, его изучение в начальной школе представляет 

собой первый этап языкового образования и речевого развития обучающихся.  
В процессе знакомства со структурными единицами татарского языка, обучаю-

щиеся осознают их роль и функции, а также связи и отношения, существующие 
в системе татарского языка и в речи. Усвоение морфологической и синтаксиче-

ской структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 
формы букв осуществляется на основе формирования символико- моделирую-
щих учебных действий с языковыми единицами. 

Формирование у младших школьников представления о лексике татарского 
языка способствует, в свою очередь, развитию понимания материальной при-

роды языкового знака (слова как единства звучания и значения). 
Важная роль отводится ознакомлению с понятиями из области словообразова-

ния, морфологии и синтаксиса. Освоение грамматических понятий на началь-
ном уровне способствует общему умственному и речевому развитию обучаю-

щихся. Так, они знакомятся с необходимыми интеллектуальными операциями 
анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации и обобщения, что в 

дальнейшем послужит основой для формирования общих учебных и познава-
тельных универсальных действий. 

Изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» предусматривает меж-
предметные связи с другими учебными предметами гуманитарного цикла, в 

первую очередь с учебным предметом 
«Литературное чтение на родном (татарском) языке». 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАР-

СКИЙ) ЯЗЫК» 
Цель изучения учебного предмета «Родной (татарский) язык» – развитие эле-

ментарной коммуникативной компетенции обучающихся на доступном уровне 
в основных видах речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и пись-

мо; воспитание и развитие личности, 
уважающей языковое наследие многонационального народа Российской Феде-

рации. 
Задачи изучения учебного предмета «Родной (татарский) язык»: 

— развитие у обучающихся патриотических чувств по отношению к татар-
скому языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к родному языку; 
— развитие у обучающихся диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способности к творческой деятельности на татарском языке; 
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— формирование первоначальных знаний о системе и структуре родного 

(татарского) языка: фонетике, орфоэпии, графике, орфографии, лексике, мор-
фемике, морфологии и синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи в зависимости от ситуации обще-
ния; умений 

  
составлять несложные письменные тексты-описания, тексты-повествования и 

рассуждения. 
В результате изучения учебного предмета обучающиеся научатся осознавать и 

использовать татарский язык как средство общения, познания мира и усвоения 
культуры татарского народа. 
У обучающихся последовательно сформируются эмоционально-ценностное от-

ношение к родному языку, интерес к его изучению, желание умело им пользо-
ваться в разных ситуациях общения, правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и пись-
менные тексты. Через воспитание позитивного эмоционально-ценностного от-

ношения к родному языку у обучающихся закладываются основы гражданской 
культуры личности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБ-
НОМ ПЛАНЕ. В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Родной язык» 

входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» и является обязательным для изучения. 

На изучение учебного предмета «Родной (татарский) язык» отводится 1 час в 
неделю 1-3, 0,5 часов в 4 классах начального общего образования. Количество 

учебных часов, выделяемых на изучение предмета «Родной (татарский) язык»: 
1 класс – 33 часа, 2–3 классы – по 34 часа, 4 класс – 17 часов. 
  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 КЛАСС 

Виды речевой деятельности 
Беседа на тему «Белем бəйрəме» («День знаний»). Правила гигиены чтения и 

письма. Рассказ на тему «Минем яраткан уенчыкларым» («Мои любимые иг-
рушки»). Чтение по слогам слов и предложений. 

Обучение грамоте 
Буквы и звуки татарского алфавита. Чтение слов по слогам. Выработка связно-

го и ритмичного написания букв. Слова, которые пишутся с заглавной буквы. 
Основные элементы соединения букв в слове. Слог. Запись слов по слогам. За-

пись слов и предложений по памяти. Запись предложений после предваритель-
ного слого-звукового разбора каждого слова. Татарский алфавит. Контрольное 
списывание. 

Систематический курс 
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Речь. Устная речь и письменная речь. Слово и предложение. Текст. Перенос 

слов из строки в строку. Ударение. Ударный слог. Правописание слов с глас-
ными о и ө. Правописание специфичных согласных звуков татарского языка. 

Гласные звуки татарского языка. Согласные звуки татарского  
языка. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Слова, отвечающие на вопросы «кем?» 

(«кто?») и «нəрсə?» («что?»). Особенности присоединения аффиксов в татар-
ском языке. 

Развитие речи 
Диалог на тему «Мин мəктəптə һəм өйдə» («Я в школе и дома»). Урок-игра. Ра-

бота с прослушанным текстом. 
2 КЛАСС 
Виды речевой деятельности 

Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух, соблюдая правильную 
интонацию; составление предложений для решения определенной речевой за-

дачи. Составление рассказа по картине. Работа с аудиотекстом. 
Систематический курс 

Система гласных звуков татарского языка. Согласные звуки в татарском языке. 
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Самостоятельные части 

речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. Имя существительное. 
Имя прилагательное. Глагол. Контрольное списывание. Настоящее время гла-

гола. Предложение. 
Развитие речи 

Урок-игра. Работа с текстом Диалог на тему «Бездə яши торган хайваннар» 
(«Животные моего края»). Монолог на тему «Табигатькə ничек ярдəм итеп бу-

ла?» («Как можем помочь природе?»). Работа в парах на тему «Татар милли 
бəйрəмнəре» («Татарские национальные праздники»). 
 

3КЛАСС 
Виды речевой деятельности 

Работа с текстом: ответы на вопросы по содержанию текста; деление текста на 
смысловые части. Работа с текстом: чтение вслух небольшого текста, постро-

енного на изученном языковом материале с 
соблюдением правил произношения и интонирования; установление последо-

вательности событий в тексте. Работа с текстом: формулирование вопросов по 
тексту; выражение собственного мнения, аргументируя его с учетом ситуации 

общения. Беседа на тему «Сəяхəттə» («В путешествии»). Работа с текстом: 
краткое изложение содержания прочитанного (услышанного) текста, выраже-

ние своего отношения к прочитанному (услышанному). 
Систематический курс 
Правописание и чтение слов с буквами ъ и ь. Слог. Ударение. Сложные слова. 

Парные слова. Лексическое значение слова. Корень слова. Аффиксы. Имя су-
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ществительное. Личные местоимения. Спряжение глаголов настоящего време-

ни. Имя прилагательное. Главные члены предложения. 
Развитие речи 

Урок-игра. Творческая работа: составлять устный рассказ по картинкам; гото-
вить выставку, посвященную национальной одежде народов России. 

 
4 КЛАСС 

Виды речевой деятельности 
Работа с текстом: составление небольших устных и письменных текстов. Со-

ставление текста по картине. Презентация на тему «Россия шəһəрлəре» («Горо-
да России»). 
Систематический курс 

Гласные и согласные звуки. Закон сингармонизма. Ударение и его виды. Тран-
скрипция. Порядок фонетического разбора. Словарный состав татарского язы-

ка. Заимствованные слова. Слово. Лексическое значение слова. Корень и окон-
чание. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Сте-
пени сравнения имен прилагательных. Местоимение. Имя числительное. Гла-

гол. Повелительное наклонение. Главные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения. 

Развитие речи 
Работа с текстом: Составление текста из разрозненных предложений, частей 

текста; определение значения незнакомых слов по контексту. 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной (татарский) язык» на уровне началь-
ного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
- 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; 
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- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-
ского и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

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

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-
ности; 

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 раз-

личных 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, любознатель-
ность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения учебного предмета «Родной (татарский) язык» обучаю-
щийся овладеет универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии; - объединять объекты (языковые единицы) по определенному 
признаку; 

  
- определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать языковые единицы; 
- находить в языковом материале закономерности и противоречия на осно-

ве 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; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы; 
базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языко-
вого объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое иссле-
дование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-
зультатов проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, 
сравнения, исследования); 

работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получе-

ния запрашиваемой информации, для уточнения; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информа-

ции в сети Интернет; 
- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвисти-
ческой информации. 

В результате изучения учебного предмета «Родной (татарский) язык» обучаю-
щийся овладеет универсальными учебными коммуникативными действиями: 

общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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, повест-
вование); - готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
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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 ре-
зультат 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 об-
разцы. 

В результате изучения учебного предмета «Родной (татарский) язык» обучаю-
щийся овладеет универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; - выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1 КЛАСС 
Обучающийся научится: 

- воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; 
- рассказывать о себе, друзьях и т. д.; 

- соблюдать орфоэпические и интонационные нормы татарского языка в 
устной и письменной речи; 

- читать целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуально-
му темпу обучающегося; 

- владеть начертанием письменных прописных и строчных букв; 
- правильно списывать слова и предложения; 

- писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением 
гигиенических норм; 

- вырабатывать связное и ритмичное написание букв; 
- писать под диктовку слова, тексты объемом не более 8 слов; 
- распознавать устную и письменную речь; 

- различать слово, предложение и текст; 
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- применять изученные правила правописания: раздельное написание слов 

в предложении; 
- писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах 

собственных; 
- правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца пред-

ложения; 
- выделять в слове ударение; 

- произносить и различать на слух гласные звуки татарского языка; 
- различать гласные и согласные звуки; гласные – ударные и безударные, 

твердые и мягкие; согласные – звонкие и глухие; 
- распознавать парные и непарные гласные и согласные звуки; 
- определять количество и последовательность звуков в слове; 

- различать звуки и буквы: буква как знак звука; 
- определять количество слогов; 

  
- переносить слова на другую строку; 

- переносить слова с буквами ъ и ь по слогам; 
- правильно писать и читать слова с буквами ъ и ь; 

- правильно читать специфичные гласные звуки татарского языка [ə], [ө], 
[ү]; 

- правильно читать специфичные согласные звуки татарского языка [w], 
[ғ], [қ], [җ], [ң], [һ]; 

- правильно употреблять при письме буквы, обозначающие специфичные 
звуки татарского языка; 

- определять функции букв е, ѐ, ю, я; 
- проводить слого-звуковой разбор слова; 
- правильно называть буквы татарского алфавита, их последовательность; 

- использовать алфавит для упорядочения списка слов; 
- правильно присоединять к слову твердый или мягкий вариант аффиксов; 

- различать слова, отвечающие на вопросы «кем?» («кто?») и «нəрсə?» 
(«что?»); 

- находить в предложении слова, отвечающие на вопрос «нишли?» («что 
делает?»); 

- вести диалог, расспрашивая собеседника, отвечая на его вопросы; 
- воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале; 
- владеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослу-

шанного текста. 
 
2 КЛАСС 

Обучающийся научится: 
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- составлять небольшое описание картины; 

- рассказывать о друзьях, любимых животных, каникулах и т. д.; 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

- находить в тексте нужную информацию; 
- выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную интонацию; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предло-
жения, текст объемом не более 10 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложе-
ния, тексты объемом не более 12 слов с учетом изученных правил правописа-

ния; 
- применять правила правописания и теоретический материал, соблюдать 
изученные нормы орфографии и пунктуации; 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 
- использовать различные словари татарского языка; 

- определять лексическое значение слова с помощью словаря; 
- выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и анто-

нимов; 
- распознавать самостоятельные части речи; 

- выделять среди имен существительных собственные и нарицательные; 
- определять число имен существительных; 

- различать имена существительные одушевленные и неодушевленные по 
вопросам «кем?» («кто?») 

и «нəрсə?» («что?»); 
- распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; 

- наблюдать за употреблением имен прилагательных в текстах; 
- различать глаголы среди других слов и в тексте; 
- распознавать глаголы настоящего времени; 

  
- строить предложения для решения определенной речевой задачи (для от-

вета на заданный вопрос, для выражения собственного мнения); 
- соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения; 
- анализировать уместность использования средств устного общения в раз-

ных ситуациях, во время монолога и диалога. 
3 КЛАСС 

Обучающийся научится: 
- строить устное диалогическое и монологическое высказывание; 

- разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-
териале с соблюдением правил произношения и интонирования; 
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- кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выра-

жать свое отношение к прочитанному (услышанному), используя речевые сред-
ства родного языка; 

- устанавливать последовательность событий в тексте; 
- правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 15 

слов; 
- писать под диктовку текст объемом не более 15 слов с учетом изученных 

правил правописания; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 
- использовать на письме разделительный ъ и ь знаки; 
- выделять в слове ударный слог; 

- выделять корень слова (простые случаи); 
- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

- распознавать сложные и парные слова; 
- понимать особенности слова как единицы лексического уровня языка; 

- наблюдать за употреблением синонимов, антонимов и омонимов в речи; 
- подбирать синонимы к словам разных частей речи; 

- различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное зна-
чения слова; 

- определять слова, употребленные в прямом и переносном значении (про-
стые случаи); 

- определять грамматические признаки имен существительных (число, па-
деж); 

- наблюдать за личными местоимениями; использовать личные местоиме-
ния для устранения повторов в тексте; 
- выявлять имя прилагательное среди других частей речи по обобщенному 

лексическому значению и вопросу; 
- наблюдать за ролью имен прилагательных в тексте-описании; 

- наблюдать за особенностями глагола как части речи; 
- определять спряжение глаголов настоящего времени; 

- находить главные члены предложения – подлежащее и сказуемое; 
- писать сочинение по картине, используя выразительные средства языка; 

- соблюдать нормы татарского языка в собственной речи и оценивать со-
блюдение этих норм в речи собеседников. 

  
4 КЛАСС 

Обучающийся научится: 
- читать про себя небольшие тексты и полностью понимать их содержание; 
- самостоятельно создавать небольшие устные и письменные тексты; 

- определять значение незнакомых слов по контексту; 
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- правильно списывать текст объемом не более 20 слов; 

- писать изложения и тексты под диктовку объемом не более 20 слов с уче-
том изученных правил правописания; 

- применять в речи закон сингармонизма; 
- проводить фонетический анализ слова; 

- определять словарный состав татарского языка с точки зрения его проис-
хождения; 

- распознавать русские заимствования в татарском языке; 
- определять порядок присоединения аффиксов в татарском языке; 

- различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 
- образовывать новые слова при помощи аффиксов; 
- устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объе-

ме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
- образовывать степени сравнения прилагательных; 

- использовать в речи личные местоимения; 
- использовать в речи вопросительные и указательные местоимения «кем» 

(«кто»), «нəрсə» («что»), 
«кайда» («где»), «күпме» («сколько»), «бу» («это»), «теге» («тот»); 

- определять значение и употребление в речи порядковых и количествен-
ных числительных; 

- распознавать форму повелительного наклонения глагола; 
- определять категорию времени глагола: настоящее, прошедшее и буду-

щее; 
- образовывать отрицательный аспект глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 
- находить второстепенные члены предложения; 
- владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед знако-

мой аудиторией; 
- выражать собственное мнение, аргументируя его с учетом ситуации об-

щения; 
- понимать цель письменного пересказа текста; 

- представлять на татарском языке свою страну и культуру. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/ 

п 

Наименова-
ние разде-

лов и тем 
программы 

Количество часов Электронные(цифр
овые) 

образоваельные 
ресурсы 

всего Контрольн

ые работы 

Практически

е работы 
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«Мин»(«Я») 

Раздел1.Виды речевой деятельности 

1.
1. 

Беседа на 
те-
му«Белем 
бəйрəме»(
«День 
знаний») 
Правила 
гигиены 
чтения и 
письма 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 

Итого по разделу 1  

Раздел2.Обучение грамоте (фонетика,графика,чтение,письмо) 

2.
1. 

Буквы и звуки татар-
ского алфавита 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 

2.
2. 

Чтение слов по слогам 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 

2.
3. 

Выработка связного и 
ритмичного написания 

букв 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 

2.
4. 

Слова,которые пишут-
ся с заглавной буквы 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 

2.
5. 

Повторение 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 

Итого по разделу 5  

Раздел3.Развитиеречи 

3.
1. 

Диалог на тему «Мин 
мəктəптə һəм өйдə»(«Я 
в школе и дома») 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 

3.
2. 

Урок-игра 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 

Итого по разделу 2  

«Тирə-як, көнкүреш»(«Мир вокруг меня») 

Раздел4.Виды речевой деятельности 

4.
1. 

Рассказ нат 
ему«Минем яраткан 
уенчыкларым» («Мои 
любимые игрушки») 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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4.

2. 

Чтение по слогам слов 

и предложений 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 

Итого по разделу 2  

5.

1. 

Основные элементы 

соединения букв в 
слове 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

5.
2. 

Слог. Запись слов по 
слогам 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

5.

3. 

Запись слов и пред-

ложений по памяти 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

5.

4. 

Запись предложений 
после предваритель-

ного слого-звукового 
разбора каждого сло-

ва 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

5.

5. 

Татарскийалфавит 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

5.
6. 

Контрольное 
списывание 

1 
1 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

Итого по разделу 6   

Раздел6.Развитие речи  

6.

1. 

Работа с 

прослушанным 
текстом 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

Итого по разделу 1   

«Туган җирем» («МояРодина»)  

Раздел7.Систематический курс (фонетика и орфоэпия, графика, орфография)  

7.
1. 

Речь. Устная речь и 
письменная речь 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

7.

2. 

Слово и предложение 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

7.
3. 

Текст 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

7.
4. 

Перенос слов из 
строки в строку 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

7.
5. 

Ударение. Ударный 
слог 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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7.

6. 

Повторение. Работа с 

текстом «Табигать 
күрене-

шлəре»(«Явления 
природы») 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

7.

7. 

Правописаниесловс 

гласными о и ө 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

7.
8. 

Правописаниеспеци-
фичных согласных 

звуков татарского 
языка 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

Итого по разделу 8   

«Татар дөньясы» («Мир татарского народа»)  

Раздел8.Систематический курс (фонетика и орфо-
эпия,морфология,орфография,морфемика) 

 

8.
1. 

Гласные звуки 
татарского языка 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

8.

2. 

Согласные звуки 

татарского языка 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

8.
3. 

Звуковое значение 
букве, ѐ, ю, я 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

8.
4. 

Устный опрос 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

8.

5. 

Слова,отвечающие 

навопросы 
«кем?»(«кто?»)и«нəрс

ə?»(«что?») 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

8.
6. 

Особенности присо-
единения аффиксов в 

татарском языке 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

8.

7. 

Комплексная 

контрольная работа 

1 
1 0 http://www.urlw.ru/w.

tatar.com.ru 
 

Итого по разделу 7   

Раздел9.Развитие речи 

9.1
. 

Работа с текстом 1 
0 1 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

Итого по разделу 1  

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

33 2 
1 

 

 
2 КЛАСС 

 

№

 

п

/ 

п 

Наименование раз-

делов и тем про-
граммы 

Количество часов Электронные(цифро

вые) 
образовательные 

ресурсы 

всего Контроль
ные 
работы 

Практичес
кие 
работы 

«Мин»(«Я») 

Раздел1.Виды речевой деятельности 

1.1. Работа с текстами о 
героях сказок 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

1.2. Повторение материа-
ла, изученного в 1 
классе 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел2.Систематический курс (фонетика и орфоэпия, графика) 

2.1. Система гласных зву-
ков татарского языка 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

2.2. Повторение 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

2.3. Согласные звуки в 
татарском языке 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

2.4. Повторение 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел3. Развитие речи 

3.1. Урок-игра 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

Итого по разделу 1  

«Тирə-як, көнкүреш»(«Мир вокруг меня») 

Раздел4.Систематический курс (лексика) 

4.1. Лексическое значение 
слова 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

4.2. Синонимы. Антонимы 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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4.3. Диктант 1 
1 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

4.4. Повторение 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел5.Развитие речи 

5.1. Работа с текстом 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.ta

tar.com.ru 

Итого по разделу 1  

«Туган җирем» («МояРодина») 

Раздел6.Систематический курс (морфология) 

6.1. Самостоятельные ча-
сти речи: имя суще-

ствительное, имя при-
лагательное, глагол 

1 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

6.2. Имя существительное 1 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

6.3. Имя прилагательное 1 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

6.4. Глагол 1 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

6.5. Повторение. 
Словарный диктант 

1 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

6.6. Контрольное 

списывание 

1 
1  http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

6.7. Глагол 1   http://www.u
rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

Итого по разделу 7  

Раздел7.Виды речевой деятельности 

7.1. Составление рассказа 
по картине 

1 
0 1 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

7.2. Работа с 
аудиотекстом 

1 
0  http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел8.Развитие речи 

8.1. Диалог на тему«Бездə 
яши торган хайван-

нар»(«Животные мое-
го края») 

1 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

8.2. Монолог на тему 1 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
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http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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«Табигатькə ничек 

ярдəм итеп була?» 
(«Как можем помочь 

природе?») 

.com.ru 

Итого по разделу 2  

«Татардөньясы»(«Миртатарскогонарода») 

Раздел9.Систематическийкурс(морфология,синтаксис) 

9.1. Настоящеевремяглаго
ла 

2 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

9.2. Предложение 3 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

9.3. Повторение 1 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

9.4. Комплексная 

контрольная работа 

1 
1 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

9.5. Повторение 

изученного во 
2классе 

1 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

Итого по разделу 8  

Раздел10.Развитие речи 

10.

1 
. 

Работа в парах на тему «Татар 

милли бəйрəмнəре» («Татар-

ские национальные праздни-
ки») 

1 
0 0 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

10.
2 
. 

Проектная работа 1 
0 1 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

10.

3 
. 

Сочинение 1 
0 1 http://www.u

rlw.ru/w.tatar
.com.ru 

Итого по разделу 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 3 

 
3 КЛАСС 

№

 

п/ 

п 

Наименование разде-
лов и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

всего Контрол
ьные 

работы 

Практич
еские 

работы 

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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«Мин» («Я») 

Раздел1.Систематический курс (фонетика, морфемика) 

1.1. Повторение материала, 

изученногово 2 классе 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

1.2. Правописание и чте-

ние слов с буквами ъ и 
ь 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

1.3. Слог 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

1.4. Ударение 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

1.5. Сложные слова 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

1.6. Парные слова 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

1.7. Повторение. Работа с 
текстом о татарских 
анимационных филь-

мах. Словарный 
диктант 

1 
1 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

1.8. Работа с текстом 1  0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

Итого по разделу 8  

Раздел2.Виды речевой деятельности 

2.1. Работа с текстом 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

Итого по разделу 1  

Раздел3.Развитие речи 

3.1. Урок-игра 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

Итого по разделу 1  

«Тирə-як, көнкүреш» («Мир вокруг меня») 

Раздел4.Виды речевой деятельности 

4.1. Работа с текстом 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

Итого по разделу 1  

Раздел5.Систематический курс (лексика) 

5.1. Лексическое значение 
слова 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

5.2. Повторение 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

5.3. Диктант 1 
1 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

5.4. Проектная работа 1 
0 1 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 
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http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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Итого по разделу 4  

«Туган җирем» («Моя Родина») 

Раздел6.Систематическийкурс(морфемика,морфология) 

6.1. Корень слова 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

6.2. Аффиксы 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

6.3. Повторение 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

6.4. Комплексная 

контрольная работа 

1 
1  http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

6.5. Имя существительное 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

6.6. Личные местоимения 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

6.7. Спряжение глаголов 
настоящего времени 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

6.8. Проектная работа 1 
0 1 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

6.9. Глагол 1   http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

Итого по разделу 9  

Раздел7.Виды речевой деятельности 

7.1. Работа с текстом 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

7.2. Беседа на тему 
«Сəяхəттə» («В путе-

шествии») 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел8.Развитие речи 

8.
1. 

Творческая работа 1 
0 1 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

Итого по разделу 1  

«Татар дөньясы» («Мир татарского народа») 

Раздел9.Систематический курс (морфология) 

9.
1. 

Имя прилагательное 1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

9.

2. 

Повторение 

самостоятельных 
частей речи 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел10.Виды речевой деятельности 

10. Работа с текстом. 1 
1  http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 
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1. Контрольное списыва-

ние 

Итого по разделу 1  

Раздел11.Систематический курс (синтаксис) 

11.
1. 

Главные члены 
предложения 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

11.
2. 

Повторение изученного 
в3классе 

1 
0 0 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

11.

3. 

Сочинение по картине 1  1 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

Итого по разделу 3  

Раздел12.Развитие речи 

12.
1. 

Творческая работа 1 
0 1 http://www.urlw.ru/w.tata

r.com.ru 

Итого по разделу 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 4 
4 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/ 

п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего Контрол 

ьные 

работы 

Практичес 

кие работы 

«Мин» («Я») 

Раздел1.Виды речевой деятельности 

1.1. Работа с текстом 

Составление текста по картине 

1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

Итого по разделу  1  

Раздел2.Систематический курс (фонетика) 

2.1. Повторение пройденного материала 

в 1 ,2, 3 классах 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

2.2. Гласные и согласные звуки. Закон 
сингармонизма 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

2.3. Ударение и его виды 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

2.4. Транскрипция. Порядок 

фонетического разбора 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

2.5. Повторение. Проектная работа 1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

Итого по разделу  5  

«Тирə-як,көнкүреш» («Мир вокруг меня») 

Раздел3.Систематический курс (лексика, морфемика, морфология) 

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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3.1. Словарный состав татарского языка. 

Заимствованные слова 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

3.2. Слово. Лексическое значение слова. 
Корень и окончание 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

3.3. Работа с текстом. Контрольное спи-
сывание «Кышкы уеннар» («Зимние 

игры») 

1 1 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

Итого по разделу  3  

«Туган җирем» («МояРодина») 

Раздел4.Виды речевой деятельности 

4.1 

. 

Повторение. Презентация на те-

му«Россия шəһəрлəре»(«Города 

России») 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

Итого по разделу  1  

Раздел5.Систематический курс (морфология) 

5.1 

. 

Самостоятельные части речи. Имя 
существительное 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

5.2 
. 

Имя прилагательное. Степени срав-
нения прилагательных 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

5.3 

. 

Местоимение. Числительное 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

5.4 

. 

Глагол. Повелительное наклонение 1    

 4  

Раздел6. Развитие речи 

6.1 

. 

Комплексная контрольная работа 

«Урман» («Лес») 

1 1  http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

Итого по разделу  1  

«Татар дөньясы» («Мир татарского народа») 

Раздел7.Систематический курс (морфология,синтаксис) 

7.1 Главные члены предложения Вто-

ростепенные члены предложения 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

7.3 

. 

Проектная работа 1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru 

Итого по разделу  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17 2 3 

 
 
2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ-

РАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (ТАТАРСКОМ) ЯЗЫКЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке» для 1–4 классов начального общего образования 

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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(далее – Программа) определяет содержание учебного предмета по годам обу-

чения, основные методические стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «Литературное чтение на род-

ном (татарском) языке». 
Программа разработана на основе следующих нормативных правовых доку-

ментов: 
1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3) Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 
языках народов Российской Федерации»; 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования (утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286); 

5) Примерная основная образовательная программа начального  общего 
образования (одобрена решением федерального учебно- методического объ-

единения по общему образованию, протокол № 1/22 от 18 марта 2022 г.); 
6) Примерная программа воспитания (одобрена решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 
2/20 от 2 июня 2020 г.); 

7) Концепция преподавания родных языков народов России (утвержде-
на решением Коллегии Министерства просвещения РФ от 1 октября 2019 года 

№ ПК-3ВН). 
В основе Программы лежит системно-деятельностный подход, являющийся  

методологией федерального государственного образовательного стандарта. 
Программа ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 
Примерной программе воспитания, и может служить основой  для  состав-

ления  рабочих  программ  по  учебному  предмету «Литературное чтение 
на родном (татарском) языке». Авторы рабочих программ могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала, определению 
последовательности его изучения, распределению часов по разделам и темам.  

Курс литературного чтения на родном (татарском) языке направлен на фор-
мирование у младших школьников первоначальных знаний о татарской лите-

ратуре, интереса к чтению, культуры восприятия художественного текста; на 
воспитание нравственности, любви к родному краю и государству через осо-

знание своей национальной принадлежности. 
В 1 классе учебный предмет «Литературное чтение на родном (татарском) 

языке» как систематический курс начинается после окончания курса «Обуче-
ние грамоте». 

Учебный предмет обеспечивает межпредметные связи с другими дисципли-

нами  гуманитарного  цикла,  особенно  с  учебным  предметом 
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«Родной (татарский) язык». 

Цель изучения учебного предмета – воспитание ценностного отношения к 
татарской литературе как существенной части родной культуры, формирова-

ние грамотного читателя, который в будущем сможет самостоятельно выби-
рать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные пред-

почтения или исходя из поставленной учебной задачи, а 
также использовать свою читательскую деятельность как средство для 

самообразования. 
Задачи изучения учебного предмета: 

 воспитание интереса к чтению и книге, формирование 
читательского кругозора; 

 формирование и совершенствование техники чтения вслух и про 

себя, развитие приемов понимания (восприятия и осмысления) текста; 

 формирование коммуникативных умений обучающихся; 

 развитие устной и письменной речи учащихся на родном 

(татарском) языке (диалогической и монологической); 

 формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, 

обучение пониманию духовной сущности произведений; 

 развитие способности к творческой деятельности на родном 

(татарском) языке. 

Основные содержательные линии примерной рабочей программы 
учебного предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 

 
Учебный материал представлен в Программе следующими блоками: виды 

речевой и читательской деятельности, работа с текстом художественного про-
изведения, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обу-
чающихся, круг детского чтения. В Программу включены лучшие образцы та-

тарской детской литературы и татарского фольклора. При формировании со-
держания Программы учтены эстетическая и нравственная ценность текстов, 

их жанровое и тематическое разнообразие, читательские предпочтения. Про-
изведения даны в рамках тематических разделов, обусловленных возрастом и 

интересами обучающихся. 
Содержание Программы направлено на воспитание нравственно развитой и 

ответственной личности, на формирование патриотических чувств через осо-
знание своей национальной принадлежности. 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке» 
в учебном плане 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования учебный предмет «Литературное чтение 
на родном языке» входит в предметную область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и является обязательным для изучения. 
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На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (татар-

ском) языке» отводится 1 час в неделю во всех классах начального общего об-
разования. Общее количество времени на четыре года обучения с  1 по 4 класс 

ориентировочно составляет 136 часов. Распределение часов по классам: 1 
класс – 33 часа; 2–3 классы – по 34 часа, в 4 классе- 17 ч. 

Образовательное учреждение вправе самостоятельно увеличивать количе-
ство часов, отводимых для изучения учебного предмета, за счет часов части 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 
РОДНОМ (ТАТАРСКОМ) ЯЗЫКЕ» 

1 класс 

 
Обучение грамоте1 Развитие речи 

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 
вслух. 

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

изменение его порядка. Восприятие слова как объекта изучения. Наблюдение 
за значением слова. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-
ствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соот-
ветствии 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). Орфогра-
фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
Өйрəтəлəр мəктəплəрдə… (Учат в школе...) 

Произведения о школьной жизни, уроках, одноклассниках, праздниках в 
школе. 

М. Джалиль. «Беренче дəрес» («Первый урок»). 
Б. Рахмет. «Рəсем ясыйбыз» («Мы рисуем»). 

М. Магдеев. «Мəктəптə беренче көн» («Первый день в школе»). Дж. Дарзаман. 
«Тискəре хəрефлəр» («Непослушные буквы»). 

Ш. Маннур. «Яхшы бел» («Знай хорошо»). К. Булатова. «Унга кадəр» («До де-
сяти»). 
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Детский журнал «Сабантуй» о школе. 

Минем гаилə (Моя семья) 
Произведения о семье и ее роли в жизни человека, о членах семьи, се-

мейных традициях, ситуациях общения в семье. 
Г. Тукай. «Безнең гаилə» («Наша семья»). 

Р. Валиев. «Барысын да яратам» («Всех люблю»). 
Ш. Галиев. «Дəү əнигə күчтəнəч» («Гостинцы для бабушки»). 

Татар халык иҗаты. Санамышлар, эндəшлəр (Татарское  устное 
народное творчество. Считалки, заклички) 

Малые жанры татарского устного народного творчества, их место в 
нашей жизни, ситуации использования. Считалки. Заклички. 
Ямьле табигать (Красивая природа) 

Произведения о природе, о ее красоте, о важности ее сохранения. И. Туктар. 
«Җем-җем!.. Чвик!» 

Ф. Садриев. «Яңгыр, яу, яу, яу!» («Дождик, лей, лей, лей!»). Ш. Галиев. 
«Тəмле җəй» («Вкусное лето»). 

2 класс 
 

Алтын көз җитте (Наступила золотая осень) 
Произведения о красоте осенней природы, осеннего леса, о празднике 1 сен-

тября. 
Б. Рахмет. «Сара мəктəпкə бара» («Сара идет в школу»). Р. Валиева. «Көз» 

(«Осень»). 
Г. Хасанов. «Көзге бакча» («Осенний сад»). 

Ф. Яруллин. «Көзге табын» («Осенние яства»). 
И. Туктар. «Урман букеты» («Лесной букет»). 

Татар халык авыз иҗаты. Мəкаль-əйтемнəр. Табышмаклар (Татарское устное 

народное творчество. Пословицы и поговорки. Загадки) Малые жанры уст-
ного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Загадки. Тематика и проблематика. Значение пословиц. Ситуации использова-
ния в речи пословиц и поговорок. Смекалка и находчивость в решении зага-

док. 
И ямьле дə соң бу дөнья! (Как прекрасен этот мир!) 

Произведения, отражающие красоту внешнего и внутреннего мира, кра-
соту природы, труда, дружеских отношений. 

Л. Лерон. «И ямьле дə соң бу дөнья!» («Как прекрасен этот мир!»). 
Г. Тукай. «Эш беткəч уйнарга ярый» («Закончил дело – гуляй смело»). 

Р. Гаташ. «Зəңгəр ил – балачак иле» («Голубая страна – страна дет-
ства»). 
Ап-ак кыш килде (Зимушка-зима) 

Произведения, раскрывающие образы зимней природы, красо-
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ту зимнего леса, тему природы и человека. Праздник Новый год. 

А. Еники. «Кышкы урман» («Зимний лес»). А. Алиш. «Январь». 
Б. Рахмет. «Кыш һəм кеше» («Зима и человек»). С. Урайский. «Чыршы янын-

да» («Вокруг елки»). 
Туган илем, туган телем... (Родина моя, мой родной язык...) 

Произведения, раскрывающие образ Родины, ее значение в жизни чело-
века, рассказывающие о важности сохранения родного языка. 

Г. Тукай. «Туган тел» («Родной язык»). 
Р. Файзуллин. «Синеке – илнеке» («Твое – родное»). Э. Мукминова. «Туган 

телем» («Мой родной язык»). Г. Баширов. «Безнең Татарстан» («Наш Татар-
стан»). 
Яз керде өебезгə (Весна к нам пришла) 

Произведения, раскрывающие образ весны в литературе. Описание ве-
сенних месяцев, оживание природы, жизнь птиц и зверей. 

Н. Мадьяров. «Кар астыннан чыкты яз» («Весна выглянула из-под сне-
га»). 

Р. Миннуллин. «Яз керде өебезгə» («Весна пришла к нам в дом»). Ф. Яруллин. 
«Композитор чыпчыклар» («Воробьи композиторы»). А. Бикчантаева. «Март 

аенда» («В марте месяце»). 
Көлке көлə килə (Посмеемся вместе) 

Произведения о веселых и смешных ситуациях в жизни школы, одно-
классников, друзей. 

Р. Миннуллин. «Малайлар сөйлəшə» («Мальчишки разговаривают»). Ш. Гали-
ев. «Онытылган...» («Забыл...»). 

Р. Валиев. «Бу класска ни булган?» («Что случилось с этим классом?»). З. Гу-
мерова. «Кайда булсын – кесəмдə» («Как где? В кармане»). 
Исəнме, җəй! (Здравствуй, лето!) 

Произведения, отражающие красоту летней природы. Стихотворения о ве-
селом и интересном проведении времени в летние каникулы. 

Ш. Камал. «Җəйге иртə» («Летнее утро»). 
Л. Лерон. «Безне җəй көтə» («Ждет нас лето»). 

Р. Валиева. «Исəнме, җəй!» («Здравствуй, лето!»). 
 

3 класс 
 

Китап – белем чишмəсе (Книга – кладезь знаний) 
Произведения, отражающие ценность книги, роль чтения в жизни чело-

века и значимость книги в становлении личности. 
М. Гафури. «Китап һəм балалар» («Книга и дети»). Дж. Тарджеманов. «Якын 
дус» («Близкий друг»). 

З. Туфайлова. «Безнең китапханəдə» («В нашей библиотеке»). Х. Халиков. 
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«Китап докторы» («Книжный доктор»). 

В. Нуриев. «Китап» («Книга»). 
Халык авыз иҗаты. Әкиятлəр (Устное народное творчество. Сказки) 

Произведения народного творчества – сказки. Виды сказок, сказочные пер-
сонажи. Победа добра над злом. Татарские народные сказки. 

«Гөлчəчəк» («Гульчачак»). 
«Шүрəле» («Шурале»). 

Әкиятлəр илендə (В стране сказок) Авторские сказки, их отли-
чие от народных сказок. Г. Тукай. «Су анасы» («Водяная»). 

А. Алиш. «Сертотмас үрдəк» («Болтливая утка»). 
Безнең нəни дусларыбыз (Наши маленькие друзья) 

Произведения, раскрывающие отношения человека и природы. Образы зве-

рей и птиц в произведениях. 
М. Джалиль. «Карак песи» («Вороватый котенок»). Р. Миннуллин. «Акбайга» 

(«Акбаю») 
Й. Миннуллина. «Этем югалды бүген» («Потерялся сегодня

 мой щенок»). 
Л. Амирханова. «Минем нəни дусларым» («Мои маленькие друзья»). Л. Лерон. 

«Хыялый Акбай» («Акбай-мечтатель»). 
Г. Баширов. «Песинең ял көне» («Выходной для кошки»). Н. Каштанов. 

«Йөнтəс песи» («Пушистый котенок»). 
Сказка «Кем нəрсə ярата» («Кому что нравится»). 

Изге сүз (Волшебное слово) 
Произведения, раскрывающие смысл нравственных понятий. 

И. Туктар. «Рəхмəт һəркемгə рəхəт» («Доброе слово каждо-
му приятно»). 
Д. Гайнетдинова. «Изге сүз» («Святое слово»). М. Галлямова. «Дуслар» («Дру-

зья»). 
Р. Файзуллин. «Ничек яхшы булырга?» («Как стать хорошим?»). 

Сəламəт яшибез, спорт белəн шөгыльлəнəбез (Спортом занимаемся – здорово 
живем) 

Произведения о здоровом образе жизни, физкультуре и спорте. Х. Халиков. 
«Хəрəкəттə – бəрəкəт» («В движении – сила»). 

Й. Шарапова. «Татарстан – спорт иле» («Татарстан – страна спорта»). Г. Му-
рат. «Физкультура». 

Дж. Дарзаман. «Бар да җитез» («Все мы ловкие»). 
Ш. Галиев. «Витаминлы хəрефлəр» («Витаминные буквы»). С. Ахметзянова. 

«Үрнəк алабыз» («Берем пример»). 
4 класс 

 

Матурлык минем белəн (Красота рядом) 
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Произведения, раскрывающие красоту внешнего и внутреннего мира че-

ловека. 
Н. Исанбет. «Иң матур сүз» («Самое красивое слово»). 

Р. Валиев. «Яшə, көмеш кыңгырау» («Звени, серебряный 
колокольчик»). 

Г. Мухамметшин. «Хыял» («Мечта»). 
В. Хайруллина. «Хозурлык һəм горурлык» («Красота и гордость»). Р. Мин-

нуллин. «Атказанган сандугач» («Заслуженный соловей»). Ф. Зиятдинова. 
«Бик ярата мине эш» («Очень любит меня работа»). Ш. Галиев. «Җирдə миңа 

ни кирəк?» («Что мне нужно на Земле?»). М. Аглямов. «Матурлык минем 
белəн» («Красота всегда со мной»). 

Татар халык авыз иҗаты. Мəзəклəр (Татарское  устное народное 

творчество. Мэзэки) 
Татарское устное народное творчество. Мэзэки как жанр устного народного 

творчества. Народная мудрость, идеалы и представления в фольклорных про-
изведениях. 

Дуслык (Дружба) 
Произведения о дружбе, о взаимовыручке, о согласии и единстве. 

 
Б. Рахмет. «Минем дусларым» («Мои друзья»). 

Р. Мингалим. «Дусларың гына булсын» («Пусть будут друзья»). Х. Халиков. 
«Яңа дус таптым» («Я нашел нового друга»). 

М. Галлямова. «Чын дус» («Настоящий друг»). 
Д. Аппакова. «Шыгырдавыклы башмаклар» («Скрипучие башмаки»). 

Табигать китабы (Книга природы) 
Произведения о красоте природы родного края, об ответственности за мир 

природы. 

З. Туфайлова. «Без утырткан урман» («Лес, посаженный нами»). Р. Курбан. 
«Календарь». 

Дж. Тарджеманов. «Тукран малае Шуктуган» («Шуктуган»). З. Ахмеров. 
«Агачлар да авырый» («Деревья тоже болеют»). 

А. Баян. «Яхшылык кире кайта» («Добро возвращается обратно»). Ш. Галиев. 
«Курыкма, тимим» («Не бойся, не трону»). 

Күңелле бəйрəмнəр (Веселые праздники) 
Произведения о календарных, народных праздниках. Народные обычаи и 

традиции. 
Р. Курбан. «Бəйрəм бүген» («Сегодня праздник»). Р. Хафизова. «Нəүрүз килə» 

(«Навруз идет»). 
Р. Зайдулла. «Сабантуй аланында» («На поляне Сабантуя»). Р. Миннуллин. 
«Әйлəн-бəйлəн» («Хоровод»). 

С. Сулейманова. «Әнилəр бəйрəме» («Праздник мам»). 
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Җиңү бəйрəме (День Победы) 

Изображение в произведениях праздника Дня Победы. Дань погибшим, 
уважение к ветеранам, рассказы фронтовиков. 

Р. Миннуллин. «Май килə» («Приближается май»). 
В. Хайруллина. «Билгесез солдат» («Неизвестный солдат»). М. Маликова. 

«Һəйкəл янында» («У обелиска»). 
Р. Курбан. «Җиңү бəйрəме» («Праздник Победы»). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

(ТАТАРСКОМ) ЯЗЫКЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (татар-
ском) языке» на уровне начального общего образования у выпускников будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-
тичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущемусвоей 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 фи-

зического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-
гих народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности; 

 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
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— бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответствен-

ное 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 
 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (татар-
ском) языке» в 1–4 классах обучающийся овладеет универсальными учебными 
познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для 

сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 объединять части объекта/объекты (тексты) по заданному признаку; 

 определять существенный признак для классификации текстов, 

классифицировать предложенные тексты; 

 находить закономерности и противоречия в текстовом материале на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 
 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практиче-

ской задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, де-

лать выводы; 
базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на осно-

ве результатов проведенного анализа текста (классификации, сравнения, иссле-

дования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 
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 выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки (с по-

мощью словарей, справочников); 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей/законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информа-
ции в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуко-

вую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, само-

стоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 
 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (татар-
ском) языке» в 1–4 классах обучающийся овладеет универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 
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; 

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуа-
ции на основе предложенного формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-
цесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-
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ся; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (татар-

ском) языке» в 1–4 классах обучающийся овладеет универсальными учебными 
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 речевых и орфографи-
ческих ошибок; 

 соотносить полученный результат с поставленной учебной задачей по анализу 

текста; 

 находить и исправлять ошибки, допущенные при работе с текстами. 

Предметные результаты 
 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (татарском) 
языке» в 1–4 классах обеспечивает: 

 понимание места и роли татарской литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Фе-

дерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко -
культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 
литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы та-

тарского народа в создании особого культурного, морально-этического и эсте-
тического пространства; 

  

 освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элемен-

тарных понятий теории литературы (чтение вслух, чтение про себя, жанры ху-
дожественных и фольклорных произведений, анализ прочитанных литератур-
ных произведений, изобразительные и выразительные средства татарского язы-

ка); 

 приобщение к восприятию и осмыслению информации, представ-

ленной в текстах, сформированность читательского интереса и эстетического 

вкуса обучающихся (использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое), работа с текстом (вопросы к тексту, план 

текста), чтение по ролям, выполнение творческих работ). 
Предметные результаты по классам 1 класс 
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Обучающийся научится: 

– читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанного и 
правильного чтения вслух с учетом индивидуальных возможностей, с перехо-

дом на чтение словами без пропусков и перестановок букв и слогов), осознанно 
выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с осо-

бенностями текста; 
– понимать прослушанный текст; 

– отвечать на вопросы в устной форме; 
– 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; 

– определять (с помощью учителя) тему и главную мысль 
прочитанного или прослушанного текста; 

– характеризовать литературного героя; 
– читать наизусть 1–2 стихотворения разных авторов; 

 
– выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету учителя; 

– выполнять письменные упражнения в рабочей тетради; 
– различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

заклички) и художественной литературы (рассказы, стихотворения); 
– отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять 

особенности стихотворного произведения (рифма); 
– находить средства художественной выразительности в тексте 

(уменьшительно-ласкательная форма слов); 
– выразительно читать; 

– составлять устное высказывание (2–3 предложения) на заданную 

тему по образцу (на основе прочитанного или прослушанного произведения); 
– анализировать иллюстрации и соотносить их сюжет с соответствую-

щим фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 
выраженной в тексте. 

2 класс 
 

Обучающийся научится: 
– читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения 

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюде-
нием при чтении орфоэпических интонационных норм), уметь переходить от 

чтения вслух к чтению про себя; 
– понимать смысл прочитанных произведений или воспринятых на 

слух; 

– задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; 
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участвовать в беседе по прочитанному тексту; 

– самостоятельно определять тему и выделять главную мысль 
произведения; 

– определять хронологическую последовательность событий в 
произведении; 

 
– сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о 

сверстниках, о добре, зле и т. д.); 
– строить короткое монологическое высказывание (краткий и 

развернутый ответ на вопрос учителя); 
– уметь характеризовать литературного героя, давать оценку его 

поступкам; 

– читать наизусть 2–3 стихотворения разных авторов; 
– ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на ее аппарат 

(обложку, оглавление, иллюстрации); 
– различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы и 

поговорки, загадки); 
– находить в тексте средства художественной выразительности 

(синонимы, антонимы); 
– читать художественное произведение по ролям; 

– пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 
– писать короткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям. 
3 класс 

 
Обучающийся научится: 

– читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и вслух 

целыми словами с переходом на чтение группами слов без пропусков и пере-
становок букв и слогов, с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм); 
– в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное); 
– задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе про-

блемного характера, участвовать в беседе по прочитанному тексту; 
– определять позицию автора (вместе с учителем); 

 
– строить устное диалогическое и монологическое высказывание с со-

блюдением норм татарского литературного языка; 
– составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать 

текст (подробно, выборочно, сжато); 

– читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 
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– объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, а также 

с использованием словарей и других источников информации; 
– приводить примеры произведений художественной литературы и 

фольклора разных жанров; 
– находить и различать средства художественной выразительности 

(олицетворение) в произведениях устного народного творчества и в авторской 
литературе; 

– придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять 
произведения по аналогии с прочитанным; 

– принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) круп-
ных диалоговых фрагментов литературных текстов. 

4 класс 

Обучающийся научится: 
– читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и 

вслух группами слов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 
– знать содержание изученных литературных произведений, указывать 

их авторов и названия; 
– делить текст на смысловые части, составлять план текста и исполь-

зовать его для пересказа; 
– самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать оце-
ночные суждения о героях прочитанных произведений; сравнивать характеры 

героев как внутри одного, так и в нескольких разных произведениях, выявлять 
авторское отношение к герою; 

– читать наизусть 4–5 стихотворений разных авторов; 
– перечислять названия одного-двух детских журналов и пересказы-

вать их основное содержание (на уровне рубрик); 

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титуль-
ный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстра-

ции); делать самостоятельный выбор книг в библиотеке; 
– самостоятельно работать с разными источниками информации 

(включая различные словари и справочники, в контролируемом пространстве 
сети Интернет); 

– самостоятельно находить в тексте средства художественной вырази-
тельности (сравнения), понимать их роль в произведении; 

– использовать в речи выразительные средства языка для передачи 
своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

– создавать собственный текст на основе художественного произведе-
ния, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

– выполнять проектные задания с использованием различных источ-

ников и способов переработки информации 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 
 

Тема, раздел курса Программное содержа-

ние 

Основные виды деятель-

ности обучающихся 

Обучение грамоте (16 ч.) 

Развитие речи (4 

ч.) 

Составление небольших 

рассказов повествова-
тельного характера по 

серии 
сюжетных картинок, ма-
териалам собственных 

наблюдений, игр и заня-
тий. 

Понимание текста при 
его прослушивании и 

при самостоятельном 
чтении вслух 

Работа с серией сю-

жетных картинок, 
выстроенных в пра-

вильной последова-
тельности: анализ 
изображенных собы-

тий, обсуждение сю-
жета, составление 

устного рассказа с 
опорой на картинки. 

Работа с серией сю-
жетных картинок с 

нарушенной последо-
вательностью, анализ 

изображенных собы-
тий, установление 

правильной последо-
вательности событий, 

объяснение ошибки 
художника, внесение 
изменений в 

последовательность 
картинок, составление 

устного рассказа по 
восстановленной се-

рии картинок. 
Совместная работа по 

составлению неболь-
ших рассказов повест-

вовательного характе-
ра. 

Совместная работа по 
составлению неболь-
ших рассказов описа-

тельного характера. 
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Самостоятельная ра-
бота: составление ко-

роткого рассказа по 
опорным словам. 

Слушание текста, пони-
мание текста при его 

прослушивании 
Слово и предло-
жение  2 Ч 

Различение слова и 
предложения. Работа с 
предложением: выделе-
ние слов, изменение его 
порядка. 
Восприятие слова как 
объекта изучения. 
Наблюдение над значе-
нием слова 

Совместная работа: 
придумывание пред-
ложения с заданным 
словом. Моделирова-
ние предложения: 
определение количе-
ства слов в предложе-
нии и обозначение 
каждого слова полос-
кой. 
Самостоятельная ра-
бота: определение ко-
личества слов в пред-
ложении, обозначение 
слов полосками 

Чтение (10 
ч.) 

Слоговое чтение (ори-
ентация на букву, обо-

значающую гласный 
звук). Плавное слого-
вое чтение и чтение 

целыми словами со 
скоростью, соответ-

ствующей 
индивидуальному 

темпу. Чтение с инто-
нациями и паузами в 

соответствии со 
знаками препинания. 

Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, 

предложений. Вырази-
тельное чтение на ма-

териале небольших 
прозаических текстов 
и стихотворений. 

Орфоэпическое чте-
ние (при переходе к 

Упражнение: отработ-
ка умения читать сло-

ги с изменением бук-
вы гласного. 
Упражнение: соотне-

сение прочитанного 
слога с картинкой, в 

названии которой есть 
этот слог. 

Упражнение: соотне-
сение прочитанных 

слов с картинками, на 
которых изображены 

соответствующие 
предметы. 

Работа в парах: соеди-
нение начала и конца 

предложения из не-
скольких предложен-
ных вариантов. 

Упражнение: отработ-
ка умения завершать 
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чтению целыми сло-
вами). Орфографиче-

ское чтение (прогова-
ривание) как средство 

самоконтроля при 
письме под диктовку и 

при списывании. 
Повторение пройденно-

го материала 

прочитанные незакон-
ченные предложения с 

опорой на общий 
смысл предложения. 

Подбор пропущенных в 
предложении слов, ори-

ентируясь на смысл 
предложения. 

Совместная работа: 
чтение предложений и 

небольших текстов с 
интонациями и пауза-

ми в соответствии со 
знаками препинания 

после предваритель-
ного обсуждения того, 
на что нужно обратить 

внимание при чтении. 
Совместная работа: 

ответы на вопросы по 
прочитанному тексту, 

отработка умения 
находить содержащу-

юся в тексте информа-
цию. Практическая 

работа: овладение ор-
фоэпическим и орфо-

графическим чтением. 
Работа в парах: трени-
ровка в выразительном 
чтении 

Систематический курс (18 ч.) 

Өйрəтəлəр 

мəктəплəрдə... (Учат 
в школе...) (5 ч.) 

Произведения о школь-

ной жизни, уроках, од-
ноклассниках, праздни-

ках в школе. 
Дж. Дарзаман. «Тискəре 

хəрефлəр» («Непослуш-
ные буквы»). 
М. Магдеев. «Мəктəптə 

беренче көн» («Первый 
день в школе»). 

Беседа: знакомство с 
учебником, с условными 
обозначениями.Чтение 
с установкой на смыс-

ловое восприятие тек-
ста. 

Понимание общего со-
держания произведения. 

Учебный диалог: ответы 
на вопросы по содержа-



 
 

 
 
 
 
 

126 
 

М. Джалиль. «Беренче 
дəрес» («Первый 

урок»). 
Ш. Маннур. «Яхшы 

бел» («Знай хоро-
шо»). Б. Рахмет. 

«Рəсем ясыйбыз» 
(«Мы рисуем»). К. 

Булатова. «Унга 
кадəр» («До десяти»). 
Детский журнал «Са-
бантуй» о школе. По-
вторение пройденной 
темы 

нию прочитанного тек-
ста. 

Наблюдение: 
рассматривание 

иллюстраций. 
Характеристика 

героя произве-
дения: оценка 

его поступков. 
Пересказ текста 

по опорным 
словам. 

Работа в паре: 
составление 

диалога по об-
разцу. Вырази-

тельное чтение 
стихотворения 
наизусть. 

Упражнение: выпол-
нение письменных 

упражнений в рабочей 
тетради. 
Закрепление пройден-
ного материала: ответы 
на вопросы, участие в 
дидактической игре 

Минем гаилə 
(Моя семья) (5 

ч.) 

Произведения о семье, 
о ее роли в жизни че-

ловека, членах семьи, 
семейных традициях, о 

ситуациях общения в 
семье. 

Г. Тукай. «Безнең 
гаилə» («Наша семья»). 

Ш. Галиев. «Дəү əнигə 
күчтəнəч» («Гостинцы 

для бабушки»). 
Р. Валиев. «Барысын да 

яратам» («Всех люб-
лю»). 
Внеклассное чтение3: 

Чтение вслух: чтение с 
установкой на смыс-

ловое восприятие тек-
ста. 

Учебный диалог: от-
веты на вопросы по 

содержанию прочи-
танного стихотворе-

ния. 
Характеристика текста 

художественного про-
изведения: определе-

ние темы и главной 
мысли прочитанного 
текста, определение 
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А. Ахметгалиева. 
«Безнең өйдə» («В 

нашем доме»). По-
вторение пройден-

ной темы 

последовательности 
событий. 

Характеристика героя 
произведения. 

Работа в паре: составле-
ние диалога по образцу. 

Декламирование: вы-
разительное чтение 

стихотворения 
наизусть. Упражне-

ние: выполнение 
письменных упражне-

ний в рабочей тетради. 
Внеклассное чтение: 

выбор книги на основе 
рекомендованного 
списка. 

Закрепление пройден-
ного материала: ответы 

на вопросы, участие в 
дидактической игре 

Татар халык иҗаты. Са-

намышлар, 
эндəшлəр (Татарское 

устное народное Твор-
чество. Считалки, за-

клички) (2 ч.) 

Малые жанры татарско-

го устного народного 
творчества. Их место в 

нашей жизни. 
Ситуации использова-

ния. Считалки, заклички 

Слушание: восприятие 

на слух звучащей речи, 
понимание звуковой и 

смысловой стороны 
слова. 

Учебный диалог: ответы 
на вопросы в устной 

форме. Словарная рабо-
та: объяснение значений 

слов, обращение к тол-
ковому словарю. 

Различение малых жан-
ров фольклора. 

Творческая ра-
бота: сочинение 
считалок, закли-

чек по образцу 

Ямьле табигать (Кра-

сивая природа) (6 ч.) 

Произведения о приро-

де, о ее красоте, о важ-
ности ее сохранения. 

Чтение вслух: чтение с 

установкой на смыс-
ловое восприятие тек-
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И. Туктар. «Җем-җем!.. 
Чвик!» 

Ф. Садриев. «Яңгыр, 
яу, яу, яу!» («Дождик, 

лей, лей, лей!»). 
Ш. Галиев. «Тəмле 

җəй» («Вкусное лето»). 
Внеклассное чтение: 

Р. Валиева. «Кыңгы-
рау чəчəк» («Коло-

кольчик»). 
Повторение пройден-

ного материала 

ста. 
Учебный диалог: от-

веты на вопросы по 
содержанию прочи-

танного произведения. 
Рассказывание: со-

ставление устного вы-
сказывания на задан-

ную тему по образцу. 
Работа с текстом: 

определение средств 
изображения и выра-

жения чувств героя. 
Упражнение: выпол-

нение письменных 
упражнений в рабочей 
тетради. 

Создание проекта: 
создание книги-

малышки о буквах. 
Внеклассное чтение: 

выбор книги на ос-
нове рекомендован-

ного списка. 
Закрепление пройден-

ного материала: ответы 
на вопросы, участие в 

дидактической игре 
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2 КЛАСС 
Тема, 
раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Алтын көз 

җитте 
(Наступи-

ла золотая 
осень) 

(5 ч.) 

Произведения о красоте 

осенней природы, осен-
него леса, о празднике 1 

сентября. 
Б. Рахмет. «Сара 

мəктəпкə бара» («Сара 
идет в школу»). 

Р. Валиева. «Көз» 
(«Осень»). 

Г. Хасанов. «Көзге бак-
ча» («Осенний сад»). 
Ф. Яруллин. «Көзге та-

бын» («Осенние яства»). 
И. Туктар. «Урман буке-

ты» («Лесной букет»). 
Внеклассное чтение: 

М. Хасанов. «Сара 
мəктəпкə бара» («Сара 

идет в школу»). 
Повторение пройденной 
темы 

Чтение вслух: чтение с установкой 

на смысловое восприятие текста. 
Работа с текстом художественного 

произведения. 
Беседа по прочитанному тексту: 

ответы на вопросы, понимание 
смысла прочитанного произведе-

ния. 
Составление 

вопросов по 
тексту. Пе-
ресказ текста 

по опорным 
словам. 

Построение короткого монологиче-
ского высказывания. 

Работа с текстом художественного 
произведения: поиск в тексте 

средств художественной вырази-
тельности. Творческая работа: ил-

люстрирование по прочитанному 
тексту. Рассказывание: рассказ по 

личным наблюдениям и впечатле-
ниям. Внеклассное чтение: выбор 

книги на основе рекомендованно-
го списка. 
Закрепление пройденного матери-

ала: участие в беседе с целью 
обобщения. 

Проверочная работа: выполнение 
тестовых заданий 
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Татар халык 
авыз иҗаты. 

Мəкаль- 
əйтемнəр. 

Табыш-
маклар 

(Татар-
ское уст-

ное 
народное 

творче-
ство. 

Послови-
цы и пого-

ворки. За-
гадки) (2 
ч.) 

Малые жанры устного 
народного творчества. 

Пословицы и поговор-
ки. 

Загадки. 
Тематика и проблемати-

ка. Значение пословиц. 
Ситуации использова-

ния в речи пословиц и 
поговорок. Смекалка и 

находчивость в решении 
загадок 

Слушание: восприятие на слух зву-
чащей речи, понимание звуковой и 

смысловой стороны слова. 
Словарная работа: объяснение зна-

чений слов с помощью толкового 
словаря. 

Работа с текстом художественного 
произведения: нахождение в тек-

сте средств художественной выра-
зительности, определение образ-

ной системы текста. 
Различение малых жанров фолькло-

ра. 
Творческая работа: создание по об-

разцу загадки 

И ямьле дə 
соң бу 

дөнья! (Как 
прекрасен 
этот мир!) 

(4 ч.) 

Произведения, отража-
ющие красоту внешнего 

и внутреннего мира, 
красоту природы, труда, 
дружеских отношений. 

Л. Лерон. «И ямьле дə 
соң бу дөнья!» («Как 

прекрасен этот мир!»). 
Р. Гаташ. «Зəңгəр ил – 

балачак иле» («Голубая 
страна – страна дет-

ства»). 
Г. Тукай. «Эш беткəч 

уйнарга ярый» 
(«Закончил дело – гуляй 

смело»). 
Внеклассное чтение: Э. 
Шарифуллина «Алтын 

балык» («Золотая рыб-
ка»). 

Повторение пройденной 
темы 

 

Чтение вслух и про себя: чтение с 
установкой на смысловое 

восприятие текста, переход от чте-
ния вслух к чтению про себя. 
Учебный диалог: ответы на вопро-

сы по содержанию прочитанного 
произведения. 

Работа с текстом художественного 
произведения: определение 

главной мысли произведения, соот-
несение пословицы с главной 

мыслью произведения, сравнение 
произведений разных поэтов на 

одну тему. 
Понимание смысла прочитанных 

произведений. 
Составление вопросов по тексту. 
Творческая работа: иллюстрирова-

ние прочитанного текста. 
Создание проектной работы. 

Внеклассное чтение: выбор книги 
на основе рекомендованного 

списка. 
Закрепление пройденного материа-
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ла: ответы на вопросы, участие в 

Ап-ак 
кыш 

килде 
(Зимуш-

ка-зима) 
(4 ч.) 

Произведения, раскры-
вающие образы зимней 

природы, красоту зим-
него леса, тему приро-

ды и человека. Празд-
ник Новый год. 
А. Алиш. «Январь». 

Б. Рахмет. «Кыш һəм 
кеше» («Зима и чело-

век»). 
С. Урайский. «Чыршы 

янында» («Вокруг ел-
ки»). 

А. Еники. «Кышкы ур-
ман» («Зимний лес»). 

Внеклассное чтение: 
Н. Каримова. «Кое 

чыпчыгы» («Воробей из 
колодца»). 
Повторение пройденной 
темы 

Чтение: чтение вслух с установкой 
на смысловое восприятие произ-

ведения, переход от чтения вслух 
к чтению про себя. 

Учебный диалог: ответы на вопро-
сы по содержанию прочитанного 
текста. 

Работа с текстом художественного 
произведения: определение темы 

прочитанного произведения, 
нахождение в тексте средств ху-

дожественной выразительности. 
Творческая работа: иллюстриро-

вание по тексту. Декламирова-
ние: выразительное чтение сти-

хотворения наизусть. Внекласс-
ное чтение: выбор книги на ос-

нове рекомендованного списка. 
Закрепление пройденного материа-

ла: ответы на вопросы, участие в ди-
дактической игре 

Туган илем, 

туган те-
лем... (Ро-

дина моя, 
мой родной 
язык...) (6 

ч.) 

Произведения, раскры-

вающие образ Родины, 
ее значение в жизни че-

ловека, 
рассказывающие о важ-
ности сохранения род-

ного языка. 
Г. Тукай. «Туган 

тел» («Родной 
язык»). Г. Баши-

ров. «Безнең Та-
тарстан» («Наш 

Чтение вслух и про себя: чтение с 

установкой на смысловое воспри-
ятие текста, выразительное чтение 

текста. 
Работа с текстом художественного 
произведения: определение темы и 

главной мысли прочитанного про-
изведения, определение средств 

выражения чувств героя, соотнесе-
ние пословицы с главной мыслью 

произведения. 
Учебный диалог: ответы на вопросы 
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Татарстан»). 
Э. Мукминова. «Туган 

телем» («Мой родной 
язык»). 

Р. Файзуллин. «Синеке – 
илнеке» («Твое – род-

ное»). 
Внеклассное чтение: 

Г. Мурат. «Татар космо-
навты» («Татарский кос-

монавт»). 
А. Синагул. «Татарстан 

җирлəре» («Татарстан-
ские земли»). 

Повторение пройденной 
темы 

по содержанию прочитанного. Сло-
весное иллюстрирование с опорой 

на текст произведения. 
Декламирование: выразительное 

чтение стихотворения наизусть. 
Внеклассное чтение: выбор книги 

на основе рекомендованного спис-
ка. 

Закрепление пройденного матери-
ала: участие в беседе с целью 

обобщения. 
Проверочная работа: выполнение 

тестовых заданий 

Яз 

керде 
өебез-

гə 
(Вес-

на к 
нам 

при-
шла) 
(4 ч.) 

Произведения, раскры-
вающие образ весны в 
литературе. Описание ве-
сенних месяцев, оживание 
природы, жизнь птиц и 
зверей. А. Бикчантаева. 
«Март аенда» («В марте 
месяце»). 
Н. Мадьяров. «Кар астын-
нан чыкты яз» («Весна вы-
глянула из-под снега»). 
Ф. Яруллин. «Композитор 
чыпчыклар» («Воробьи 
композиторы»). 
Р. Миннуллин. «Яз керде 
өебезгə» («Весна пришла к 
нам в дом»). 

Повторение пройденной 
темы 

Чтение вслух: чтение с установкой 
на смысловое восприятие текста, 
выразительное чтение текста. Учеб-
ный диалог: ответы на вопросы по 
содержанию прочитанного произве-
дения. 
Работа с текстом художественного 
произведения: определение темы 
прочитанного произведения, сравне-
ние произведений разных поэтов на 
одну тему, нахождение в тексте и 
понимание значения и роли средств 
художественной выразительности. 
Построение короткого монологиче-
ского высказывания. Рассказывание: 
составление рассказа на основе соб-
ственных наблюдений. 
Создание проектной работы. 
Закрепление пройденного материа-
ла: ответы на вопросы 

Көлке көлə 

килə (По-
смеемся 

вместе) (5 
ч.) 

Произведения о веселых 

и смешных ситуациях в 
жизни школы, одно-

классников и друзей. 
Р. Миннуллин. «Малай-

лар сөйлəшə» («Маль-
чишки разговаривают»). 

Ш. Галиев. 
«Онытылган...» («За-

Чтение вслух: выразительное чтение 
текста. 
Учебный диалог: прогнозирование 

содержания произведения по заго-
ловку, иллюстрациям, ключевым 

словам, ответы на вопросы по со-
держанию прочитанного текста. 
Работа с текстом художественного 

произведения: соотнесение заглавия 
с содержанием, определение отно-
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был...»). 
З. Гумерова. «Кайда бул-

сын – кесəмдə» («Как 
где? В кармане»). 

Р. Валиев. «Бу класска ни 
булган?» («Что случи-

лось с этим классом?»). 
Внеклассное чтение: М. 

Магдеев. «Чисталык өчен 
көрəш» («Борьба за чи-

стоту»). 
А. Ахметгалиева. «Әби, 

Илнур һəм шигырь...» 
(«Бабушка, Илнур и сти-

хотворение...»). 
Повторение пройденной 
темы 

шения (позиции) автора, характери-
стика героя произведения, оценка 

его поступков. 
Пересказ текста: пересказ с изме-

нением лица рассказчика, подроб-
ный пересказ текста. 

Интерпретация литературного 
произведения: чтение по ро-

лям. Внеклассное чтение: вы-
бор книги на основе рекомен-

дованного списка. 
Закрепление пройденного материа-

ла: ответы на вопросы 

Исəнме, җəй! 
(Здрав-

ствуй, ле-
то!) (4 ч.) 

Произведения, отражаю-
щие красоту летней при-

роды. Стихотворения о 
веселом и интересном 

проведении времени в 
летние каникулы. 

Р. Валиева. «Исəнме, 
җəй!» («Здравствуй, ле-

то!»). 

Чтение вслух: чтение с установкой 
на смысловое восприятие текста. 

Учебный диалог: ответы на вопросы 
по содержанию прочитанного. Рабо-

та с текстом художественного про-
изведения: характеристика лириче-

ского героя произведения, нахожде-
ние в тексте средств художествен-

ной выразительности. 

 
3 КЛАСС 

4 Тема, раз-
дел курса 

Программное содержание Основные виды дея-
тельности обучающихся 

Китап – бе-
лем 

чишмəсе 
(Книга – 
кладезь 

знаний) (5 
ч.) 

Произведения, отражающие цен-
ность книги, роль чтения в жизни 

человека и значимость книги в 
становлении личности. 
Дж. Тарджеманов. «Якын дус» 

(«Близкий друг»). 
М. Гафури. «Китап һəм балалар» 

(«Книга и дети»). 
В. Нуриев. «Китап» («Книга»). 

З. Туфайлова. «Безнең ки-
тапханəдə» («В нашей библио-

теке»). 

Чтение вслух и про 
себя: чтение с уста-

новкой на смысловое 
восприятие текста. 
Учебный диалог: отве-

ты на вопросы по со-
держанию прочитан-

ного произведения. 
Работа с текстом ху-

дожественного произ-
ведения: самостоя-

тельное определение 
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Х. Халиков. «Китап докторы» 
(«Книжный доктор»). 

Внеклассное чтение: 
Х. Шабанов. «Кадерлə син китап-

ны» («Береги книгу»). 
Повторение пройденной темы 

темы и главной мысли 
прочитанного произ-

ведения, составление 
вопросов к прочитан-

ному произведению, в 
том числе проблемно-

го характера, характе-
ристика героя произ-

ведения, определение 
средств изображения и 

выражения чувств ге-
роя, нахождение в 

тексте и понимание 
значения и роли 

средств художествен-
ной выразительности. 
Декламирование: вы-

разительное чтение 
стихотворения 

наизусть. Внеклассное 
чтение: выбор книги 

на основе рекомендо-
ванного списка. 

Закрепление пройден-
ного материала: уча-

стие в беседе с целью 
обобщения. 
Проверочная работа: 
выполнение тестовых 
заданий 

Халык авыз 
иҗаты. Әкият-
лəр (Устное 
народное твор-
чество. Сказки) 
(5 ч.) 

Произведения народного творче-
ства: сказки. Виды сказок, сказоч-

ные персонажи. Победа добра над 
злом. 

Татарские народные сказки. 
«Гөлчəчəк» («Гульчачак»). 

«Шүрəле» 
(«Шурале»). 
Внеклассное 

чтение: 
Татарская народная сказка «Бүре, 

кəҗə һəм кəбестə» («Волк, коза и 

Слушание: понимание 
звуковой и смысловой 

стороны слова. Учебный 
диалог: ответы на во-

просы по содержанию 
произведения, подтвер-
ждение своего ответа 

примерами из текста. 
Работа с текстом 

фольклорного произ-
ведения: выделение 

главного в содержа-
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капуста»). 
Повторение пройденной темы 

нии текста, определе-
ние образной системы 

текста, нахождение в 
тексте портретных ха-

рактеристик персона-
жей, установка взаи-

мосвязи между харак-
тером героя и его по-

ступками. Подробный 
пересказ текста. 

Творческая ра-
бота: чтение по 

ролям, инсцени-
рование. Вы-

полнение про-
ектной работы. 

Внеклассное чтение: 
выбор книги на основе 
рекомендованного 

списка. 
Закрепление пройденно-
го материала: ответы на 
вопросы, участие в ди-
дактической игре 

Әкиятлəр 

илендə (В 
стране ска-

зок) (5 ч.) 

Авторские сказки, их отличие от 

народных сказок. 
Г. Тукай. «Су анасы» («Водя-

ная»). 
А. Алиш. «Сертотмас үрдəк» 

(«Болтливая утка»). 
Внеклассное чтение: 

И. Давлетшин. «Алпамыш 
шəһəргə килде» («Алпамыш при-
ехал в город»). 

Повторение пройденной темы 

Чтение вслух и про 

себя: чтение с уста-
новкой на смысловое 

восприятие текста. 
Учебный диалог: отве-

ты на вопросы по со-
держанию прочитан-

ного текста, подтвер-
ждение своего ответа 
примерами из текста, 

составление вопросов 
по тексту. 

Работа с текстом ху-
дожественного произ-

ведения: самостоя-
тельное определение 

темы и главной мысли 
произведения, опреде-
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ление последователь-
ности событий, со-

ставление плана тек-
ста, сравнение героев 

сказок. 
Выборочный пересказ 

текста. 
Творческая работа: 

придумывание воз-
можного варианта раз-

вития сюжета сказки, 
создание по аналогии 

сказки. 
Закрепление пройденно-

го материала: ответы на 
вопросы, участие в ди-
дактической игре 

Безнең нəни 
дусларыбыз 
(Наши ма-

ленькие дру-
зья) (8 ч.) 

Произведения, раскрывающие 
отношения человека и природы. 

Образы зверей и птиц в произве-
дениях. 
Сказка «Кем нəрсə ярата» («Ко-

му что нравится»). 
Л. Лерон. «Хыялый Акбай» («Ак-

бай- мечтатель»). 
Й. Миннуллина. «Этем югалды 

бүген» («Потерялся сегодня мой 
щенок»). 

Р. Миннуллин. «Акбайга» («Ак-
баю»). 

Н. Каштанов. «Йөнтəс песи» 
(«Пушистый котенок») 

Г. Баширов. «Песинең ял көне» 
(«Выходной для кошки»). 

М. Джалиль. «Карак песи» («Во-
роватый котенок»). 

Л. Амирханова. «Минем нəни 
дусларым» («Мои маленькие 
друзья»). 

Внеклассное чтение: 
Н. Гиматдинова. «Сертотмас 

Чтение вслух: вырази-
тельное чтение текста. 
Интерпретация литера-

турного произведения: 
чтение по ролям. Учеб-

ный диалог: прогнози-
рование текста по заго-

ловку, иллюстрациям, 
ключевым словам, отве-

ты на вопросы в устной 
и письменной форме, 
подтверждение своего 

ответа примерами из 
текста. 

Работа с текстом ху-
дожественного произ-

ведения: определение 
основной мысли про-

изведения, характери-
стика героя произве-

дения. 
Построение устного 

диалогического и мо-
нологического выска-

зывания. 
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кəҗə» («Болтливая коза»). 
Повторение пройденной темы 

Рассказывание: состав-
ление рассказа повест-

вовательного характера 
с элементами рассуж-

дения. 
Декламирование: вы-

разительное чтение 
стихотворения 

наизусть. Закрепление 
пройденного материа-

ла: участие в беседе с 
целью обобщения 

Изге сүз 
(Волшебное 
слово) (5 ч.) 

Произведения, раскрывающие 

смысл нравственных понятий. 
М. Галлямова. «Дуслар» («Дру-

зья»). 
Д. Гайнетдинова. «Изге сүз» 

(«Святое слово»). И. Туктар. 
«Рəхмəт һəркемгə рəхəт» («Доб-

рое слово каждому приятно»). 
Р. Файзуллин. «Ничек яхшы 
булырга?» («Как стать хоро-

шим?»). 
Внеклассное чтение: 

А. Алиш. «Утлы йомырка» 
(«Огненное яичко»). 

Повторение пройденной темы 

Чтение вслух и про 

себя: чтение с уста-
новкой на смысловое 

восприятие текста. 
Учебный диалог: отве-

ты на вопросы по со-
держанию прочитан-

ного стихотворения, 
составление вопросов 
по тексту, в том числе 

и проблемного харак-
тера. 

Работа с текстом ху-
дожественного произ-

ведения: определение 
главной мысли произ-

ведения, характери-
стика героя произве-

дения, оценивание его 
поступков, определе-

ние позиции автора. 
Пересказ текста по пла-
ну. 

Словесное рисование 
по эпизодам и фраг-

ментам прочитанного 
текста. 

Творческая работа: ин-
сценирование. 
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Декламирование: вы-
разительное чтение 

стихотворения 
наизусть. Внеклассное 

чтение: выбор книги 
на основе рекомендо-

ванного списка. 
Сəламəт яши-
без, 
спорт белəн 
шөгыльлəнəбез 
(Спортом 
занимаемся – 
здорово жи-
вем) 
(6 ч.) 

Произведения о здоровом образе 
жизни, 
физкультуре и спорте. 
Х. Халиков. «Хəрəкəттə – 
бəрəкəт» («В 
движении – сила»). 
Дж. Дарзаман. «Бар да җитез» 
(«Все мы 
ловкие»). 
Г. Мурат. «Физкультура». 
Ш. Галиев. «Витаминлы хəре-
флəр» 
(«Витаминные буквы»). 
С. Ахметзянова. «Үрнəк алыйк» 
(«Берем 
пример»). 
Й. Шарапова. «Татарстан – спорт 
иле» 
(«Татарстан – страна спорта»). 
Внеклассное чтение: 
Ф. Яруллин. «Озын куллы кыз» 
(«Девочка с 
длинными руками»). 
Повторение пройденного мате-
риала 

Чтение вслух: вырази-
тельное чтение. 
Работа с текстом худо-
жественного произведе-
ния: характеристика 
героя произведения, 
определение средств 
изображения и 
выражения чувств героя. 
Построение устного 
диалогического и моно-
логического 
высказывания с соблю-
дением норм литератур-
ного языка. 
Декламирование: выра-
зительное чтение стихо-
творения наизусть. 
Внеклассное чтение: 
выбор книги на основе 
рекомендованного 
списка, самостоятельное 
нахождение произведе-
ния по теме и 
сопоставление их с про-
изведениями, прочитан-
ными в классе, 
рассказ о книге. 
Закрепление пройденно-
го материала: участие в 
беседе с целью 
обобщения. 
Проверочная работа: 
выполнение тестовых 
заданий 

4 КЛАСС 

Тема, раздел 
курса 

Программное содержание Основные виды дея-
тельности обучаю-

щихся 

Матурлык 
минем 

Произведения, раскрывающие 
красоту внешнего и внутренне-

Чтение про себя. 
Работа с текстом ху-
дожественного про-
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белəн 
(Красота 

рядом) 
(3 ч.) 

го мира человека. 
Р. Валиев. «Яшə, көмеш кыңгы-

рау» («Звени, серебряный коло-
кольчик»). 

М. Аглямов. «Матурлык минем 
белəн» («Красота всегда со 

мной»). 
В. Хайруллина. «Хозурлык һəм 

горурлык» («Красота и гор-
дость»). 

Ф. Зиятдинова. «Бик ярата мине 
эш» («Очень любит меня рабо-

та»). 
Р. Миннуллин. «Атказанган 

сандугач» («Заслуженный соло-
вей»). 

Н. Исанбет. «Иң матур сүз» 
(«Самое красивое слово»). 

Ш. Галиев. «Җирдə миңа ни 
кирəк?» («Что мне нужно на 
Земле?»). 

Г. Мухамметшин. «Хыял» 
(«Мечта»). 

Внеклассное чтение: 
Ф. Садриев. «Алдау» («Обман»). 
Повторение пройденной темы 

изведения: самостоя-
тельное определение 

темы и главной мыс-
ли произведения, по-

нимание вопросов, 
поставленных в про-

изведении, обоснова-
ние своего мнения о 

литературном герое, 
подтверждение его 

фрагментами или от-
дельными строчками 

из произведения, де-
ление текста на 

смысловые части, 
составление плана 
текста и использо-

вание его для пере-
сказа. 

Декламирование: 
выразительное чте-
ние стихотворения 
наизусть. Внекласс-
ное чтение: выбор 
книги на основе ре-
комендованного 
списка. 
Закрепление пройден-
ного материала: отве-
ты на вопросы, вы-
полнение тестовых 
заданий 

Татар халык 
авыз иҗаты. 
Мəзəклəр 

(Татарское 
устное 

народное 
творчество. 

Мэзэки) (1 ч.) 

Татарское устное народное твор-
чество. Мэзэки как жанр устного 
народного творчества. 

Народная психология, идеалы и 
представления в фольклорных 

произведениях 

Учебный диалог: от-
веты на вопросы по 
содержанию фольк-

лорного текста, раз-
личение жанров 

фольклора. 
Работа с текстом 

фольклорного произ-
ведения: определение 

основной мысли про-
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изведений, высказы-
вание оценочных 

суждений о героях. 
Самостоятельная 

работа с разны-
ми источниками 

информации. 
Интерпретация 

литературного 
произведения: 

чтение по ролям, 
Творческая ра-

бота: создание 
по образцу 

мэзэков. 
Выполнение проект-
ных заданий по за-
данной теме 

Дуслык 

(Дружба) 
(3 ч.) 

Произведения о дружбе, о взаи-

мовыручке, о согласии и един-
стве. 
Б. Рахмет. «Минем дусларым» 

(«Мои друзья»). Д. Аппакова. 
«Шыгырдавыклы башмаклар» 

(«Скрипучие башмаки»). 
Р. Мингалим. «Дусларың гына 

булсын» («Пусть будут дру-
зья»). 

М. Галлямова. «Чын дус» 
(«Настоящий друг»). Х. Хали-

ков. «Яңа дус таптым» («Я 
нашел нового друга»). 

Внеклассное чтение: 
Д. Аппакова. «Йолдызкай» 
(«Звездочка»). 

Чтение вслух: вырази-
тельное чтение текста. 
Интерпретация лите-
ратурного произведе-

ния: чтение по ролям. 
Учебный диалог: от-

веты на вопросы по 
содержанию прочи-

танного текста, со-
ставление вопросов по 
тексту, в том числе и 

проблемного характе-
ра. 

Работа с текстом 
художественного 

произведения, опре-
деление главной 

мысли произведе-
ния, характеристика 

героя произведения, 
оценивание его по-

ступков, определе-
ние последователь-
ности событий. 
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Пересказ: пересказ 
текста по плану, 

выборочный пере-
сказ текста. Само-

стоятельное со-
ставление плана 

собственного вы-
сказывания. За-

крепление прой-
денного материала: 

участие в беседе с 
целью обобщения 

Табигать 

китабы 
(Книга 

природы) 
(4 ч.) 

Произведения о красоте 

природы родного края, об 
ответственности за мир при-

роды. З. Туфайлова. «Без 
утырткан урман» («Лес, по-

саженный нами»). 
Дж. Тарджеманов. «Тукран ма-

лае Шуктуган» («Шуктуган»). 
З. Ахмеров. «Агачлар да авы-
рый» («Деревья тоже болеют»). 

А. Баян. «Яхшылык кире кайта» 
(«Добро возвращается обрат-

но»). 
Ш. Галиев. «Курыкма, тимим» 

(«Не бойся, не трону»). 
Р. Курбан. «Календарь». 

Внеклассное чтение: 
А. Алиш. «Нечкəбил» 

(«Нечкэбил»). 
Р. Миннуллин. «Җəяү йөрүче 

машина турында кечкенəкият» 
(«Маленькая сказка о машине и 
маленьком цветочке»). 
Повторение пройденной темы 

Чтение вслух: вырази-
тельное чтение текста. 
Учебный диалог: 
прогнозирование 

текста по заголовку, 
иллюстрациям, 

ключевым словам. 
Работа с текстом ху-

дожественного про-
изведения: характе-

ристика героя про-
изведения, оценива-

ние его поступков, 
определение средств 

изображения и вы-
ражения чувств ге-
роя. 

Пересказ текста по 
плану. 

Творческая работа: 
включение в рассказ 

повествовательного 
характера элементов 

описания или рас-
суждения, приду-

мывание возможно-
го варианта разви-

тия сюжета расска-
за. 
Декламирование: 
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выразительное чте-
ние стихотворения 

наизусть. Внекласс-
ное чтение: выбор 

книги на основе ре-
комендованного 

списка, рассказ о 
книге. 

Закрепление прой-
денного материала: 

участие в беседе с 
целью обобщения. 

Проверочная работа: 
выполнение тестовых 

заданий 

Күңелле 
бəйрəмнəр 

(Веселые 
праздники) (3 

ч.) 

Произведения о календар-
ных, народных праздниках. 

Народные обычаи и тради-
ции. Р. Курбан. «Бəйрəм 

бүген» («Сегодня празд-
ник»). 
С. Сулейманова. «Әнилəр 

бəйрəме» («Праздник мам»). 
Р. Хафизова. «Нəүрүз килə» 

(«Навруз идет»). 
Р. Зайдулла. «Сабантуй аланын-

да» («На поляне Сабантуя»). 
Р. Миннуллин. «Әйлəн-бəйлəн» 

(«Хоровод»). 
Внеклассное чтение: 
Р. Мухаммадиев. «Яңа елга 
күчтəнəч» («Подарок на Новый 
год»). Повторение пройденной 
темы 

Чтение вслух: вырази-
тельное чтение. 
Учебный диалог: 

ответы на вопросы 
по содержанию про-

читанного текста. 
Работа с текстом ху-

дожественного про-
изведения: самосто-

ятельное определе-
ние главной мысли в 

произведении, ха-
рактеристика героя 
произведения, опре-

деление средств 
изображения и вы-

ражения чувств ге-
роя, нахождение в 

тексте средств ху-
дожественной выра-

зительности. 
Пересказ текста по 

плану. 
Построение устного 

диалогического и 
монологического 

высказывания. 
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Декламирование: вы-
разительное чтение 
стихотворения 
наизусть. Создание 
проектной работы. 
Внеклассное чтение: 
выбор книги на ос-
нове рекомендо-
ванного списка. 
Закрепление прой-
денного материала: 
ответы на вопросы, 
участие в дидактиче-
ской игре 

Җиңү бəйрəме 

(День Победы) 
(2 ч.) 

Изображение в произведениях 

праздника Дня Победы. Дань 
погибшим, уважение к ветера-

нам, рассказы фронтовиков. 
Р. Миннуллин. «Май килə» 

(«Приближается май»). 
Р. Курбан. «Җиңү бəйрəме» 

(«Праздник Победы»). 
М. Маликова. «Һəйкəл янында» 

(«У обелиска»). 
В. Хайруллина. «Билгесез сол-

дат» («Неизвестный солдат»). 
Внеклассное чтение: 

Ф. Хусни. «Малай һəм солдат» 
(«Солдат и мальчик»). 
Повторение пройденного мате-
риала 

Чтение вслух: вырази-
тельное чтение. 
Учебный диалог: 

ответы на вопросы 
по содержанию про-

читанного стихотво-
рения. 
Работа с текстом ху-

дожественного про-
изведения: самосто-

ятельное определе-
ние главной мысли 

произведения, опре-
деление средств 

изображения и вы-
ражения чувств ге-

роя, нахождение в 
тексте и понимание 

значения и роли 
средств художе-

ственной вырази-
тельности. 
Работа с периодиче-

ской печатью: пере-
числение названий 

одного- двух дет-
ских журналов, пе-

ресказ их содержа-
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ния на основе руб-
рик. Внеклассное 

чтение: выбор книги 
на основе рекомен-

дованного списка. 
Закрепление прой-

денного материала: 
участие в беседе с 

целью обобщения. 
Проверочная работа: 
выполнение тестовых 
заданий 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-

СТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет не-

линейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 
даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции по-
вторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 
В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 
учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачни-

ки, 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, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 
Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык». 

Образовательные (обучающие) цели: 
- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетен-

ции, т.е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого ино-
странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего 

школьника; 
- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладе-

ния новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лек-
сическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 
о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 
(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в 
текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 
Развивающие цели: 
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- осознание младшими школьниками роли языков как средства межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, мно-
гоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

- становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего ре-
чевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям об-
щения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 
- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 
деятельности; установление причины возникшей трудности и/ или ошибки, 
корректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении ино-
странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения 

на иностранном языке. 
Изучение иностранного языка начинается со 2 класса. Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 
языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися 
других возрастных групп. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего ино-
язычного образования школьников, формируются основы функциональной 

грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего обра-
зования. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 
народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентич-
ности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и 
проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей.  
Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспи-

тательных целей обеспечивает: 
- понимание необходимости овладения иностранным языком как сред-

ством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 
- формирование предпосылок социокультурной/ межкультурной компе-

тенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/ 
страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её куль туру в 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно ис-
пользуя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 
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- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубо-
кого осознания особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к художе-
ственной культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 
Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учеб-

ном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в состав предметной об-
ласти «Иностранный язык». Является обязательным предметом, изучаемым на 

всех уровнях общего образования: со 2 по 11 класс.  
На уровне начального общего образования на изучение иностранного 

языка выделяется 204 ч.: 2 класс - 68 ч. (2 часа в неделю), 3 класс - 68 ч. (2 часа 
в неделю), 4 класс - 68 ч. (2 часа в неделю). 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 

2 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рожде-

ния. 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, се-

ло). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/ 

стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллю-
страции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах 

изучаемого языка: 
- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго-

вора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение бла-

годарности за поздравление; извинение; 
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- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообще-

ние фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации уст-
ных 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 вербальная/ невер-
бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-
ченном 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 фак-

тического характера (например, имя, 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 ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; пони-
мание 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 зависимо-

сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-
жания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-
ление основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опо-

рой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахож-

дение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации факти-
ческого характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой до-

гадки. 
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сооб-

щение личного характера. 
Письмо 



 
 

 
 
 
 
 

149 
 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочета-

ний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 
или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личной инфор-
мации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 
алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше-
ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными. Связующее “r” (there is/ there). 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в комму-

никации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/ 
предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий 

и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-
стей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского 

языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфа-
вита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского ал-

фавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апо-
строфа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существитель-
ных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 
и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердитель-

ные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побуди-
тельные (в утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые 

простые предложения. 
Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are 
four pens on the table. Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, there 

aren’t. How many pens are there on the table? - There are four pens.). 
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 
сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is 
a doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 
like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе-
ниях. 

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 отсут-

ствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существи-

тельными (наиболее распространённые случаи). 
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book - books; a man - men). 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные место-

имения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this - these). 
Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги ме-
ста (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в неко-
торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рож-
деством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/ стран изу-
чаемого 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 по-

нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по кон-

тексту). 
Использование при формулировании собственных высказываний ключе-

вых 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. Време-

на 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 иллю-

страции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах 
изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго-
вора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение бла-

годарности за поздравление; извинение; 
- диалога-побуждения к действию: приглашение собеседника к совмест-

ной деятельности, вежливое согласие/ не согласие на предложение собеседни-

ка; 
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- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообще-

ние фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации уст-
ных 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 ос-

новного содержания прочитанного текста. 
Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер-
бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на 
слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. кон-

текстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фак-
тического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в 

т.ч. контекстуальной, догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 
Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; пони-
мание 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 зависимо-
сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опо-
рой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языко-

вой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахож-

дение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации факти-
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ческого характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использова-

нием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лич-

ного характера. 
Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, пред-
ложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решае-

мой 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 нор-

мами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смяг-
чения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудитель-
ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблю-
дением правильного ударения и фраз/ предложений с соблюдением их ритми-
ко-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 сло-
вах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изучен-
ных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использовани-
ем полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфа-
вита. 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 зна-
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ка апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и мо-

дального 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, образо-

ванных с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложе-
ния (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 
(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание 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 повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специ-
альный 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 су-
ществительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 
Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопределённые место-

имения (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). 
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Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в неко-

торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством. 
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, назва-
ние родного города/ села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контек-
стуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключе-
вых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понима-
ния основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 

4 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая 

еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. 
Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и инте-

рьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и 

черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и до-
машние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 
книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллю-

страции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах 

изучаемого языка: 
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- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; за-

вершение разговора (в т.ч. по телефону), прощание; знакомство с собеседни-
ком; 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; сообще-
ние фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды,  

черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/ со-
общение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллю-

страции. 
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету ре-
чи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключе-
вые слова, вопросы, план и/ или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного про-
ектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невер-
бальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентич-

ных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/ события в воспринимае-
мом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опо-
рой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного харак-

тера. 
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Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответ-
ствующей 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 зависимо-
сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опо-
рой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч. контексту-
альной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предпола-

гает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информа-
ции фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использо-

ванием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содер-
жания (тема, главная мысль, главные факты/ события) текста с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в т.ч. контексту-
альной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение не-
сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них ин-

формации. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лич-

ного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 
Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка про-

пущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/ учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информа-
ции (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), лю-

бимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изуча-
емого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рож-
дения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на обра-
зец. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-
ных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудитель-
ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в комму-
никации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. соблюдение пра-
вила 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 звуко-
буквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, 

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изучен-

ных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с  использовани-

ем полной или частичной транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфа-

вита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 
препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце пред-

ложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 
знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive 
Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 
и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (об-
разование 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). 
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 
и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повество-

вательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и спе-
циальный 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 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в неко-

торых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рож-

деством, 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 нацио-
нальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения по-
нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из кон-

текста). 
Использование при формулировании собственных высказываний ключе-

вых слов, вопросов; картинок, фотографий. 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понима-
ния основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 
НОО 
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Личностные результаты освоения программы по иностранному (англий-

скому) языку на уровне начального общего образования достигаются в един-
стве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-
нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-
зиции личности. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» будет 
способствовать достижению следующих личностных образовательных ре-
зультатов: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-
сти; 

- 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-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи-

ческого и морального вреда другим людям; 
эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-
гих народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-
ности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-
нальное благополучие: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
трудовое воспитание: 
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- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-
личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 
ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение иностранного языка будет способствовать работе над ря-

дом метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникатив-

ных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 
Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных УУД: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-
ливать аналогии; 

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

вать 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; 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных УУД: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-

вать изменения объекта, ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

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

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие); 
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила ин-
формационной 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 информа-
ции. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как часть регулятивных УУД: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как часть регулятивных УУД: 
Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно-

сти: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

- выполнять совместные проектные задания с использованием предло-
женного образца. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (англий-
ский) язык» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на при-

менение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникатив-
ной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учеб-
но-познавательной). 

 
2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-
расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вер-

бальные 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 объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, вопросы. 
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Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержа-
ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактическо-
го характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/ текстов для аудирования - до 40 секунд). 
Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изу-
ченном 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 основ-
ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зри-

тельные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 
Письмо: 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со-
ответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

- писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками 
(с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

- знать буквы алфавита английского языка в правильной последователь-
ности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспро-
изводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в од-
носложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анали-

зе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 
- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в со-
кращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обуче-

ния; 
- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов. 
Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, от-

рицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные 
(в утвердительной форме); 

- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с  

начальным There + to be в Present Simple Tense; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые пред-

ложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 
Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 
краткими глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 
please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее про-
стое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и от-

рицательных) 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 неопределён-
ный, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распро-
странённые случаи употребления); 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; 
a man - men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и при-
тяжательные местоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 
местоимения this - these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количествен-
ные числительные (1-12); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроситель-
ные 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 поведен-
ческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях об-

щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извине-
ние, поздравление с днём 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 об-
щения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тема-

тики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах изуча-
емого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; по-
вествование/ рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/ или зрительными опорами; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/ 

или зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4 
фраз). 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вер-
бально/ невербально реагировать на услышанное; 
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- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержа-
ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактическо-
го характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в т.ч. контек-

стуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 ми-
нуты). 

Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные не-

знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зави-
симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, 
- с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, а также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки 
(объём текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; 
- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым го-

дом, Рождеством с выражением пожеланий; 
- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображе-

но. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

- применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- пунктуация: правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-
клицательный 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 лек-

сических единиц, освоенных на первом году обучения; 
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -
teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  с  

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 
There were mountains in the south.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 
глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

I’d like to …; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердитель-
ных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) пред-

ложениях; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существитель-

ные в притяжательном падеже (Possessive Case); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выра-

жающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
(much/many/a lot of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия ча-
стотности usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные место-
имения в объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that - those; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределён-

ные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложе-
ниях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроситель-
ные слова when, whose, why; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количествен-
ные числительные (13-100); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 
числительные (1-30); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 
направления движения to (We went to Moscow last year.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

next to, in front of, behind; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги вре-

мени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этике-
та, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет-

ствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- кратко представлять свою страну и страну/ страны изучаемого языка на 
английском языке. 

 
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 со-
блюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 
- создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/ сообщение) с вербальными и/ или зрительными 
опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём моноло-

гического высказывания - не менее 4-5 фраз); 
- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 
и/или зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в т.ч. подби-
рая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме 

не менее 4-5 фраз. 
Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вер-
бально/ невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентич-
ные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-
тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-
емой информации фактического характера со зрительной опорой и с использо-
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ванием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (время звучания текста/ тек-

стов для аудирования - до 1 минуты). 
Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изу-
ченном 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 постав-
ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с по-

ниманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 
использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (объём тек-
ста/текстов для чтения - до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и по-

нимать представленную в них информацию. 
Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 
фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые за-

нятия и т.д.; 
- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым го-

дом, Рождеством с выражением пожеланий; 
- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения - до 50 слов). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи: 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечисле-
нии). 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лек-
сических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-
новных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, 
actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 



 
 

 
 
 
 
 

171 
 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), во-
просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 
be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные гла-
голы 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 срав-
нения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - 
better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия време-
ни; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 
даты и года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 
времени. 

Социокультурные знания и умения: 
- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этике-

та, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (привет-
ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав-

ление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 
- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 
- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изуча-

емой тематики. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 2 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образова-
тельные ре-

сурсы  
 

Все
го  
 

Кон-
трольные 

работы  
 

Практиче-
ские рабо-

ты  
 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 
Привет-

ствие\знакомство 
 3     

1.2 Моя семья  13     
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1.3 
Мой день рожде-
ния 

 4     

1.4 Моя любимая еда  5     

1.5 
Обобщение и кон-

троль 
 2   1    

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 
Мой любимый 

цвет, игрушка 
 7     

2.2 Любимые занятия  2     

2.3 Мой питомец  3     

2.4 Выходной день  3     

2.5 
Обобщение и кон-
троль 

 2   1    

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  2     

3.2 Мои друзья  2     

3.3 
Моя малая родина 

(город, село) 
 6     

3.4 
Обобщение и кон-
троль 

 2   1    

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Названия родной 
страны и стра-

ны/стран изучае-
мого языка; их сто-

лиц 

 2     

4.2 
Произведения дет-

ского фольклора 
 1     

4.3 
Литературные пер-
сонажи детских 

книг 
 5     

4.4 

Праздники родной 

страны и стра-
ны/стран изучае-

мого языка 

 2     
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4.5 
Обобщение и кон-
троль 

 2   1    

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

 68   4   0   

 

3 КЛАСС  

№

 
п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-
зовательные ре-

сурсы  
 

Все

го  
 

Кон-
трольные 
работы  
 

Практи-
ческие 
работы  
 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f411518 

1.2 
Мой день рож-

дения 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7
f411518 

1.3 
Моя любимая 
еда 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

1.4 
Мой день (рас-
порядок дня) 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f411518 

1.5 
Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f411518 

Итого по разделу  15   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 
Любимая игруш-

ка, игра 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

2.2 Мой питомец  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

2.3 
Любимые заня-
тия 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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f411518 

2.4 Любимая сказка  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

2.5 Выходной день  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

2.6 Каникулы  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f411518 

2.7 
Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f411518 

Итого по разделу  23   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната 

(квартира, дом) 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

3.2 Моя школа  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

3.3 Мои друзья  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f411518 

3.4 
Моя малая роди-

на (город, село) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

3.5 
Дикие и домаш-
ние животные 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

3.6 Погода  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f411518 

3.7 
Времена года 

(месяцы) 
 1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f411518 

3.8 
Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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Итого по разделу  19   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и стра-
на/страны изуча-

емого языка. Их 
столицы, досто-
примечательно-

сти и интересные 
факты 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7
f411518 

4.2 

Произведения 

детского фольк-
лора и литера-

турные персона-
жи детских книг 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f411518 

4.3 

Праздники род-
ной страны и 

стран изучаемого 
языка 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f411518 

4.4 
Обобщение и 
контроль 

 2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411518 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

 

 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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4 КЛАСС  

№
 

п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) обра-

зовательные ре-
сурсы  
 

Все
го  
 

Кон-
трольные 

работы  
 

Практи-
ческие 

работы  
 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

1.2 
Мой день рож-
дения 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

1.3 
Моя любимая 

еда 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

1.4 

Мой день (рас-

порядок дня, до-
машние обязан-

ности) 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

1.5 
Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

Итого по разделу  15   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 
Любимая игруш-
ка, игра 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

2.2 Мой питомец  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

2.3 
Любимые заня-
тия. Занятия 

спортом 
 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

2.4 
Любимая сказ-

ка/история/расск
аз 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

2.5 Выходной день  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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f412652 

2.6 Каникулы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

2.7 
Обобщение и 
контроль 

 2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 

Моя комната 
(квартира, дом), 

предметы мебели 
и интерьера 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

3.2 
Моя школа, лю-

бимые учебные 
предметы 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

3.3 
Мои друзья, их 
внешность и чер-

ты характера 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

3.4 
Моя малая роди-

на 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7
f412652 

3.5 Путешествия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

3.6 
Дикие и домаш-
ние животные 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

3.7 
Погода. Времена 

года (месяцы) 
 2    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

3.8 Покупки  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

3.9 
Обобщение и 
контроль 

 2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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4.1 

Россия и стра-
на/страны изуча-

емого языка, ос-
новные досто-

примечательно-
сти и интересные 
факты 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

4.2 

Произведения 

детского фольк-
лора. Литератур-

ные персонажи 
детских книг 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

4.3 

Праздники род-
ной страны и 

стран изучаемого 
языка 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7

f412652 

4.4 
Обобщение и 
контроль 

 2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f412652 

Итого по разделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

 

 
 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МА-
ТЕМАТИКА» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по математике на уровне начального общего образования 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, вос-
питания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной ра-
бочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет 
особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом мате-
риале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребова-
ны в жизни. Программа по математике на уровне начального общего образова-

ния направлена на достижение следующих образовательных, развивающих це-

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652


 
 

 
 
 
 
 

179 
 

лей, а также целей воспитания: 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - по-
знавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формиро-

вать средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных осо-
бенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается пропедевтиче-

ский уровень формирования УУД.  
В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информа-

цией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строит-
ся на интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, их перечень дан в 

специальном разделе - «Совместная деятельность».  
В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те -

мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельнос ти), учеб-
ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро -

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-
лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-
ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-

питания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 
Цели изучения математики на уровне НОО: 

- освоение начальных математических знаний - понимание значения ве-
личин и способов их измерения; использование арифметических способов  для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполне-
ния арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач, построенных на понимании и 
применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 
(работа, движение, продолжительность события); 

- обеспечение математического развития младшего школьника - форми-
рование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного во-

ображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать ар-
гументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 
др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению ма-

тематики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятель-
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ности: теоретического и пространственного мышления, воображения,  матема-

тической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных 
навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результа-
тов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлени-

ем личности младшего школьника: 
- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и яв-
лений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжён-

ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и 
т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и чело-
века (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты при-

роды); 
- владение математическим языком, элементами алгоритмического мыш-

ления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассужде-

ний; опровергать или подтверждать истинность предположения). 
На уровне начального общего образования математические знания и уме-

ния применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (ко-
личественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикид-

ка, использование графических форм представления информации). Приобре-
тённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные спо-

собы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 
правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображе-
ние геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, пери-

метр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 
грамотности обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по математике, представ-

ленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достиже-
ния обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области ста-

новления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 
могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 
предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, опреде-

лить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположе-
ния во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помо-

гает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа реше-
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ния учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в т.ч. и 

графическими (таблица, диаграмма, схема). 
В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и про-
странственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации).  
Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать ра-

циональные способы устных и письменных арифметических вычислений, при-
ёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, назы-

вание, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических вели-
чин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 
функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы. 
Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения пред-

метных и универсальных действий на математическом материале, первона-
чальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на 

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

 
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» является обязательным для изучения, 
входит в предметную область «Математика и информатика». 

Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. 
(4 ч. в неделю в каждом классе): 

в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе - 136 часов (4 часа в 
неделю), в 3 классе - 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе - 136 часов (4 часа в 
неделю). 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 
Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и ве-

личины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространствен-
ные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».  

 
1 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вы-
числении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузнач-

ные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
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Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установле-

ние соотношения между ними. 
Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-
ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 
Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 
по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой за-

даче. 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, прямо-

угольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью 
линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 
признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 
ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные от-
носительно 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-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 
длины, изображением геометрической фигуры. 

 
Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 
Познавательные УУД 

- 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; 
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- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному за-

мыслу; 
- приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

Работа с информацией: 
- понимать, что математические явления могут быть представлены с по-

мощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 
Коммуникативные УУД 

- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последова-
тельность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

- комментировать ход сравнения двух объектов; 

- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое от-
ношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в простран-

стве. 
- различать и использовать математические знаки; 

- строить предложения относительно заданного набора объектов. 
Регулятивные УУД 

- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 
помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выпол-
нения действия. 

 
 
 
Совместная деятельность: 

- участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением парт-
нёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 
2 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. За-

пись равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на несколько еди-
ниц/ десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм); 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. 



 
 

 
 
 
 
 

184 
 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с пе-
реходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вы-
числений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное дей-
ствие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуаци-
ях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, де-
ления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умноже-
ния. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия де-

ления. 
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок вы-

полнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 
вычитания (со скобками/ без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 
переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 
арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 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, пря-

мой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с по-
мощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задан-

ными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. 
Измерение периметра данного/ изображенного прямоугольника (квадрата), за-

пись результата измерения в сантиметрах. 
Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора ма-

тематических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 
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объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Законо-

мерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие ко-

личественные, пространственные отношения, зависимости между числа-
ми/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каж-

дый», «все». 
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; гра-
фик дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 
готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, изме-

рений и построения геометрических фигур. 
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 
 
Изучение содержания учебного предмета «Математика» во 2 классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД 

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 
- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 
- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 
- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометри-

ческие фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 
- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/ 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. 



 
 

 
 
 
 
 

186 
 

Коммуникативные УУД 

- комментировать ход вычислений; 
- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решени-
ем) по образцу; 

- использовать математические знаки и терминологию для описания сю-
жетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно дан-

ных объектов, отношения; 
- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие задан-

ным свойством; 
- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия, взаимное расположение 

геометрических фигур; 
- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
Регулятивные УУД 

- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 
- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 
- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выпол-

нения действия, обратного действия; 
- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  
Соваместная деятельность 

- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, груп-

пах, составленных учителем или самостоятельно; 
- участвовать в парной и групповой работе с математическим материа-

лом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное вы-
ступление) решения или ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого ха-
рактера (определять с помощью измерительных инструментов длину, опреде-

лять время и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и 
оценку результата действий, измерений); 

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 

3 КЛАСС 
Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 
суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 
Увеличение/ уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 
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Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом и 

граммом; отношение «тяжелее/ легче на/ в». 
Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «доро-

же/ дешевле на/ в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практиче-
ской ситуации. 

Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/ 
медленнее на/ в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность собы-

тия» в практической ситуации. 
Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение между ве-

личинами в пределах тысячи. 
Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Пись-

менное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 
результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование калькулятора). 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выраже-
ния, содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислени-
ями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 
Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 
на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим спо-

собом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в т.ч. деления с 
остатком), отношений (больше/ меньше на/ в), зависимостей (купля-продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись реше-
ния задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка реше-

ния и оценка полученного результата. 
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практи-

ческой ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 
величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 



 
 

 
 
 
 
 

188 
 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных санти-
метрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторо-

нами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 
заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложе-

ния. 
Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, пред-

ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружаю-
щего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); вне-

сение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учеб-

ных и практических задач. 
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых за-

даний на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 
компьютере, других устройствах). 

 
Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 3 классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 
- выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

- конструировать геометрические фигуры; 
- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 
- прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных 
в задаче; 

- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 
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- соотносить начало, окончание, продолжительность события в практиче-

ской ситуации; 
- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно 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, представленные в таб-
лице, на диаграмме; 

- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

- устанавливать соответствие между различными записями решения зада-
чи; 

- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 
установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные УУД 

- использовать математическую терминологию для описания отношений 

и зависимостей; 
- строить речевые высказывания для решения задач; составлять тексто-

вую 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 вы-
числения. 

Регулятивные УУД 

- проверять ход и результат выполнения действия; 

- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчёта-

ми; 
- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки пра-

вильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц 
сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (нахо-
дить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых прибо-

ров, измерительных инструментов длину, массу, время); 
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- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, вы-

полнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к 
своей работе; 

- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 
работы. 

 
4 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упо-

рядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число раз-
рядных 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), пло-

щади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 
(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между еди-

ницами в пределах 100 000. 
Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах мил-

лиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 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 пре-

делах 100 000. Проверка результата вычислений, в т.ч. с помощью калькулято-
ра. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического дей-
ствия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: 
анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движе-
ния (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, 

объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соот-
ветствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжитель-
ность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения не-
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которых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с поясне-

нием, 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 (те-

ла): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), со-

ставление фигур из прямоугольников/ квадратов. 
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; состав-

ление и проверка логических рассуждений при решении задач. 
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представ-

ленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических дан-
ных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск ин-

формации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в пред -
ложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их ис-
пользование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 

работы с электронными источниками информации (электронная форма учебни-
ка, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей 

младшего школьного возраста). 
Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
 
Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 4 классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД. 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в изученной математической терминологии, использо-

вать её в высказываниях и рассуждениях; 
- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 
- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариан-
тов); 

- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 
мире; 
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- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свой-

ством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с задан-
ным периметром); 

- классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 
- составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 
- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу пред-

мета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движе-
ния транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью из-

мерительных 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 т.ч. 
Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Коммуникативные УУД 

- использовать математическую терминологию для записи решения пред-

метной или практической задачи; 
- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения 

вывода, гипотезы; 
- конструировать, читать числовое выражение; 

- описывать практическую ситуацию с использованием изученной терми-
нологии; 

- характеризовать математические объекты, явления и события с помо-
щью изученных величин; 

- составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 
ошибок в решении. 

Регулятивные УУД 

- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма ариф-

метического 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 ре-
шения, распределять работу между членами группы (например, в случае реше-
ния задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовы-

вать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 
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- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной рабо-

ты с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и 
веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и времен-

ных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), гео-
метрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт 

и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-
культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-
мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

 
Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных ре-
зультатов: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жиз-
ненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способ-

ности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опро-
вергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, прояв-

лять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 
личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий резуль-

тат; 
- осваивать навыки организации безопасного поведения в информацион-

ной среде; 
- применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в т.ч. 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 тру-

ду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение пре-
одолевать трудности; 



 
 

 
 
 
 
 

194 
 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможно-

сти применения математики для рационального и эффективного решения учеб-
ных и жизненных проблем; 

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устране-
ния трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для реше-
ния предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося 
будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регу-
лятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 
- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 
- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 
- приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 
- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной про-
блемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие исследовательские 
действия как часть познавательных УУД: 

- 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, пе-
ребор вариантов) 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных УУД: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графи-
ческую информацию в разных источниках информационной среды; 

- читать, интерпретировать графически представленную информацию 
(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 
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- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 
учебной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 
средства и источники информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логиче-

ское рассуждение; 
- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения ма-

тематической задачи; формулировать ответ; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминоло-

гии; 
- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приво-
дить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - опи-
сание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при реше-

нии задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 
- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 
- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изу-

ченным. 
Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как часть регулятивных УУД: 
- планировать этапы предстоящей работы, определять последователь-

ность учебных действий; 
- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объ-

ективно оценивать их; 
- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести по-
иск путей преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки ор-

ганизации как часть регулятивных УУД: 
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- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, преду-

сматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обраще-
ние к учебнику, дополнительным средствам обучения, в т.ч. электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную ха-
рактеристику. 

Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-

ятельности как часть регулятивных УУД: 
- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 
большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); со-
гласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального спосо-

ба, анализа информации; 
- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматри-
вать пути их предупреждения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 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, сум-
ма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: вы-
делять условие и требование (вопрос); 

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 
длиннее/ короче (выше /ниже, шире/ уже); 

- знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрез-
ка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

- различать число и цифру; 
- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоуголь-

ник (квадрат), отрезок; 
- устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ 

ближе, между, перед/ за, над/ под; 
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- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения от-

носительно заданного набора объектов/ предметов; 
- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть за-

кономерности в ряду объектов повседневной жизни; 
- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извле-

кать данное/ данные из таблицы; 
- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

- распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 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 числово-
го выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вы-

читания в пределах 100; 
- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 - устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием 
таблицы умножения; 

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, 
произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
- использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); 
стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин  в 
другие; 

- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 
время с помощью часов;  

- 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 реше-

ния текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 
действия/действий, записывать ответ; 

- различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоуголь-
ник; на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помо-

щью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длина-
ми сторон; выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямо-

угольника (квадрата);- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 
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утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логи-

ческие рассуждения и делать выводы; 
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; 
- проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выво-

ды; находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур); 

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фи-
гур); представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи чис-

лами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на 
рисунке (изображении геометрических фигур); 

- сравнивать группы объектов (находить общее, различное); находить мо-

дели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать примеры, под-
тверждающие суждение, ответ; составлять (дополнять) текстовую задачу; про-

верять правильность вычисления, измерения. 
 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 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); 
- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в преде-

лах 100 - устно, в пределах 1000 - письменно); умножение и деление на одно-
значное 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 свой-
ства 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, измеритель-

ных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку резуль-
тата измерений; определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/ в»; 
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- называть, находить долю величины (половина, четверть); 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 
устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; назы-

вать, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, вы-
раженные долями; 

- использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 
товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между вели-

чинами; 
- при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных вели-

чин, умножение и деление величины на однозначное число; 
- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планиро-

вать 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 прямоугольни-
ка (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; класси-

фицировать объекты по одному-двум признакам; 
- извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать ин-
формацию: заполнять простейшие таблицы; 

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выпол-
нять действия по алгоритму; 

- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уни-
кальное); 

- выбирать верное решение математической задачи. 
 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 
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- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с много-

значными числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и деление 
многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 

100 - устно); деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 
- вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях 
изученные свойства арифметических действий; 

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 
полученного результата по критериям: достоверность (реальность), соответ-

ствие правилу/ алгоритму, а также с помощью калькулятора; 
- находить долю величины, величину по ее доле; 
- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 
время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, санти-
метр, 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 де-

циметр, 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 произ-
водительностью, временем и объёмом работы; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предме-
та, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов вме-
стимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

- решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование за-

данных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, со-
четая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вы-

числительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: до-
стоверность/реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на по-
купки, движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить недостаю-

щую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различ-
ные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного ради-

уса; 
- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, ку-

ба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 
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- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей со-

ставной 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 установлен-
ным одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач ин-
формацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 
данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, ка-

лендарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, 
прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
- использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алго-
ритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

- выбирать рациональное решение; 
- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

- конструировать ход решения математической задачи; 
- находить все верные решения задачи из предложенных. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ 
п/

п  
 

Наименование 
разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образователь-
ные ресурсы  
 

Все-
го  
 

Контроль-

ные рабо-
ты  
 

Практиче-

ские рабо-
ты  
 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  13     

1.2 
Числа от 0 до 
10 

 3     

1.3 
Числа от 11 до 
20 

 4     

1.4 
Длина. Измере-

ние длины 
 7     

Итого по разделу  27   

Раздел 2.Арифметические действия 
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2.1 
Сложение и 
вычитание в 

пределах 10 
11     

2.2 
Сложение и 

вычитание в 
пределах 20 

29     

Итого по разделу  40   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 
Текстовые за-

дачи 
 16     

Итого по разделу  16   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Простран-

ственные от-
ношения 

 3     

4.2 
Геометриче-
ские фигуры 

 17     

Итого по разделу  20   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 
Характеристика 

объекта, груп-
пы объектов 

 8     

5.2 Таблицы  7     

Итого по разделу  15   

Повторение прой-

денного материала 
 14     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

132   0   0   

 
2 КЛАСС  

№ 
п/

п  
 

Наименова-

ние разделов 
и тем про-

граммы  
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 
образователь-
ные ресурсы  
 

Все-
го  

Контроль-
ные работы  

Практиче-
ские работы  
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Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  9     

1.2 Величины  10     

Итого по разделу  19   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 
Сложение и 
вычитание 

 19     

2.2 
Умножение и 
деление 

 25     

2.3 

Арифметиче-

ские действия 
с числами в 

пределах 100 

12     

Итого по разделу  56   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 
Текстовые за-

дачи 
 11     

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометриче-
ские фигуры 

 10     

4.2 
Геометриче-
ские величины 

 9     

Итого по разделу  19   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 
Математиче-
ская инфор-

мация 
 14     

Итого по разделу  14   

Повторение прой-
денного материала 

 9     

Итоговый контроль 

(контрольные и 
проверочные рабо-

ты) 

8   8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ- 136   8   0   
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СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 
 
3 КЛАСС  

№ 

п/
п  
 

Наимено-
вание раз-
делов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (циф-

ровые) образова-
тельные ресурсы  
 

Все

го  
 

Кон-
трольные 

работы  
 

Практиче-
ские рабо-

ты  
 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  10    
[Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

1.2 Величины  8    
[Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

Итого по разделу  18   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4
110fe]] 

2.2 
Числовые 
выражения 

 7    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4
110fe]] 

Итого по разделу  47   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 
Работа с 
текстовой 

задачей 
 12    

[Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

3.2 
Решение за-

дач 
 11    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4
110fe]] 

Итого по разделу  23   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометриче-
ские фигуры 

 9    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4
110fe]] 

4.2 Геометриче-  13    [Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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ские вели-
чины 

[https://m.edsoo.ru/7f4
110fe]] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 
Математи-
ческая ин-

формация 
 15    

[Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

Итого по разделу  15   

Повторение 
пройденного ма-

териала 
 4    1  

[Библиотека ЦОК 
[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

Итоговый кон-

троль (контроль-
ные и провероч-

ные работы) 

7   7   
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4
110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАМ-
МЕ 

136   7   1   

 

4 КЛАСС  

№ 

п/
п  
 

Наимено-

вание раз-
делов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) обра-
зовательные ресур-

сы  
 

Все

го  
 

Кон-
трольные 
работы  
 

Практиче-
ские рабо-
ты  
 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  11    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

1.2 Величины  12    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
11f36 

2.2 Числовые  12    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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выражения https://m.edsoo.ru/7f4
11f36 

Итого по разделу  37   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 
Решение 
текстовых 

задач 
 20    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометриче-

ские фигуры 
 12    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
11f36 

4.2 
Геометриче-

ские вели-
чины 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
11f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 
Математи-
ческая ин-

формация 
 15    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Итого по разделу  15   

Повторение прой-
денного материа-

ла 
 14    2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Итоговый кон-

троль (контроль-
ные и провероч-

ные работы) 

7   7   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
11f36 

ОБЩЕЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАМ-
МЕ 

136   7   2   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮ-

ЩИЙ МИР»  
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Программа по окружающему миру на уровне начального общего обра-
зования составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, 

представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 
2. Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответству-
ет потребностям и интересам обучающихся на уровне НОО и направлено 
на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём чело-
века на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социаль-

ную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нрав-
ственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета; 
- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепле-

ния, приверженности здоровому образу жизни; 
- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 
деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творче-

ским использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, ху-
дожественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, опреде-
лённому этносу; 

- проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Россий-
ской Федерации; 

- освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию об-
щечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; 
- обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ре-

бёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, при-
обретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соот-

ветствии с экологическими нормами поведения; 
- становление навыков повседневного проявления культуры общения, гу-

манного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению 
и индивидуальности. 

3. Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре-

зультатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в 
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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 позна-

ние». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 
усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности пред-
видеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

4. Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 
основе следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 
- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Чело-

век и его самость», «Человек и познание». 
Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 
«Обществознание и естествознание». 

Общее число часов, отведённых 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. 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ  

Человек и общество 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность друж-
бы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебно-
го 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 се-

мьи, 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. Назва-
ние своего населённого 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 приро-

дой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, назы-

вание, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 
культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика зна-

чения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнат-
ные 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 быто-

выми электроприборами, газовыми плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 
Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет». 

 
Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, совместной де-
ятельности. 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД способ-

ствуют формированию умений: 
- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 
- приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей од-
ной группы (в пределах изученного); 

- приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 
устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 
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- понимать, что информация может быть представлена в разной форме - 

текста, иллюстраций, видео, таблицы; 
- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием.  
Коммуникативные УУД 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 

- в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 
дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

- воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, 
её столицы;  

- воспроизводить наизусть слова гимна России; 
- соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлеж-

ностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

- описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 
своё отношение к природным явлениям; 

- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различа-
ются. 

Регулятивные УУД  

Регулятивные УУД cпособствуют формированию умений: 

- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здо-
рового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закалива-

ние, безопасность использования бытовых электроприборов); 
- оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и ули-

цах другими детьми, выполнять самооценку; 
- анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения ре-

жима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движе-
ния, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

 
Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

- соблюдать правила общения в совместной деятельности: договаривать-
ся, справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоот-

ношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ  
Человек и общество 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва - столица России. Святыни 

Москвы - святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Ха-
рактеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основа-
ние Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Моск-

вы на карте. Города России. Россия - многонациональное государство. Народы 
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России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и куль-

турные достопримечательности. Значимые события истории родного края.  
Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона.  

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 
жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей - главные правила взаимоотношений членов общества. 
Человек и природа 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.  

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля от-

личается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: гло-

бус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта 
при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 
Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни расте-
ний.  

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земновод-

ные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители расте-

ний и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана 

природы. Правила нравственного поведения на природе. 
Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи 

и рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья.  

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения 

на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках.  
Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, вы-
садка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Без-
опасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуника-
ция в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникатив-

ных УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 
Познавательные УУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД способ-
ствуют формированию умений: 

- ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, срав-
нение, измерение); 

- на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 
газообразное); 

- различать символы РФ; 

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 
изученного); 

- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 
ядовитые (в пределах изученного); 

- различать прошлое, настоящее, будущее. 
Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 
- различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиови-

зуально; 
- читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схе-
мы; 

- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 
протекания. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 
- ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой харак-

теристикой: 
- понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 
культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

- понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 
явление, вещество; заповедник); 

- понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 
здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная си-

туация); 
- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 
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- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 

семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес - 
природное сообщество» и др.); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 
растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 
- приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности); 
- описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные УУД 

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 
- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 
- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 
- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  
Совместная деятельность 

Совместная деятельность cпособствует формированию умений: 
- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, куль-

туры 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 предложен-

ных) способы их разрешения. 
 

CОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ  
Человек и общество 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей куль-

турой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей це-

ли. 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 симво-

лам России. 
Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы 

и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 
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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 обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда лю-
дей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы 

стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Про-
стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух - 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-
ловека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 
воды в природе. Охрана воздуха, воды.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяй-

стве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой 
природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шля-

почных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зави-

симость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Раз-
множение 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). Наблю-
дение 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 сооб-

ществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространите-

ли плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. При-
родные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). Правила 
нравственного поведения в природных сообществах. 
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Человек - часть природы. Общее представление о строении тела челове-

ка. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена отдельных органов и систем органов человека. Измерение температу-
ры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, ди-

намические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоро-
вье и безопасности окружающих людей.  

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри дво-

ра и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, 
газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфра-

структуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности).  
Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 
безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошенниче-

ских действий, защита персональной информации, правила коммуникации в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 
Интернет. 

 
Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, 
совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-
тельных УУД способствуют формированию умений: 

- проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, по-
ведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; 

на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, 
группах) делать выводы; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями по-
ведения и условиями жизни животного; 

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существен-
ные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 
- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»;  

- соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 
Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 
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- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать по-

лезную и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на гло-
бусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу 

страну, столицу, свой регион; 
- читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изобра-

жёнными объектами; 
- находить по предложению учителя информацию в разных источниках - 

текстах, таблицах, схемах, в т.ч. в Интернете (в условиях контролируемого вхо-
да);  

- соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 
Коммуникативные УУД 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их крат-
кой характеристикой: 

- знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопас-
ность, семейный бюджет, памятник культуры); 

- знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, мате-
рик, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь пита-

ния, Красная книга); 
- знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвиде-
ние); 

- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
- описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы; 
- приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы; 

- называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 
организма; 

- описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей стра-
ны (в пределах изученного). 

Регулятивные УУД 

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 

- планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 
действия (при небольшой помощи учителя); 

- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректи-
ровать свои действия. 

Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (ли-

дера), подчинённого;  
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- справедливо оценивать результаты деятельности участников, положи-

тельно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 
- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать воз-
никающие конфликты с учётом этики общения. 

 
4 КЛАСС  

Человек и общество 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязан-

ности 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 со-
лидарности 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 Конститу-

ции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, исто-
рии, 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 госу-
дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нрав-ственные и культурные традиции людей в разные истори-
ческие времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых нацио-

нальных ценностей.  
Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное уча-
стие 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 неза-
висимо от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежно-

сти. 
Человек и природа 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, изме-

рения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. 
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Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живо-

го на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутни-
ки планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня 

и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы Рос-
сии. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений).  
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 
озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 
России и за рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-
ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в при-
родных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимо-
действия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, по-

лезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного 
поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.  

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных ме-
стах, зонах отдыха, учреждениях культуры).  

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных зна-

ков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста.  
Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознава-

ние государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 
 
Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, регулятивных УУД, 

совместной деятельности. 
Познавательные УУД 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-
тельных УУД способствуют формированию умений: 

- устанавливать последовательность этапов возрастного развития челове-

ка; 
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- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 
- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности); 
- соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой при-

родной зоне; 
- классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне; 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 
Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует 

формированию умений: 

- 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 окружаю-

щем мире словари, справочники, энциклопедии, в т.ч. и Интернет (в условиях 
контролируемого выхода); 

- подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 
дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё ил-

люстрации, таблицы, диаграммы. 
Коммуникативные УУД 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 
- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; куль-

тура, 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 деятель-
ности организма; 

- создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочув-
ствия организма вредных привычек; 

- описывать ситуации проявления нравственных качеств - отзывчивости, 
доброты, справедливости и др.; 

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на ос-
нове сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых це-

пей); 
- составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 
нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные УУД 

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 
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- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  

- предвидеть трудности и возможные ошибки; 
- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректиро-

вать учебные действия при необходимости; 
- принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 
Регулятивные УУД 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей - руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 
- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, тру-
да, использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 

жизни других людей. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-
стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучаю-
щихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понима-
ние особой роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-
сти, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края;  

- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 
страны, уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осозна-
ние прав и ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 
взглядам, признанию их индивидуальности; 
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- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм пове-

дения 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 причине-

ние физического и морального вреда другим людям; 
эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художествен-
ной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и ин-

тереса 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 эмоцио-

нального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 
окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бе-
режное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и обще-

ства, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 
навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различ-

ным профессиям; 
экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, прино-
сящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 
- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том чис-
ле с использованием различных информационных средств. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального об-
щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб-
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ные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 
Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных УУД: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 
социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изме-

няющейся действительности; 
- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанав-

ливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - след-
ствие; изменения во времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифициро-
вать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-
тельские действия как часть познавательных УУД: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 
или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

- проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 
учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объек-

та (ситуации) на основе предложенных вопросов; 
- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогно-

зировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в при-
роде (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в со-

циуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 
результаты и др.); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 
- использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 
- находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основе предложенного учителем способа её проверки; 
- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графи-

ческую, аудиовизуальную информацию; 
- читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контро-
лируемого 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 (отчёт, выступ-
ление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 
- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оцени-

вать выступления участников; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 
правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважитель-

ное отношение к собеседнику; 
- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование); 
- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изучен-

ных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 
- подготавливать небольшие публичные выступления с возможной пре-

зентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 
Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как части регулятивных УУД: 
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- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя дей-

ствия по решению учебной задачи; 
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 
как части регулятивных УУД: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; коррек-

тировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, преду-

сматривать способы их предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, опасных 
для здоровья и жизни; 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 
- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необ-

ходимости корректировать их. 
Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки как 
части регулятивных УУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-
ятельности как части регулятивных УУД: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 
учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании крат-

косрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изучен-
ного материала по окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распреде-
лять 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 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, про-
фессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять 
уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравствен-

ного поведения в социуме и на природе; 
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- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных тра-
диций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные че-
ловеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цве-

ток, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 
- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в род-

ном 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 су-
щественные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними жи-

вотными; 
- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые 

и индивидуальные наблюдения (в т.ч. за сезонными изменениями в природе 
своей местности), измерения (в т.ч. вести счёт времени, измерять температуру 

воздуха) и опыты под руководством учителя; 
- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 
- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отно-

шение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 
- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
- соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном; 
- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 
 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион 
и его главный город; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 
герб, флаг) и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 
правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
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- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
- приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников наро-

дов родного края;  
- важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой дея-

тельности и профессий жителей родного края; 
- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюде-

ния и опыты с природными объектами, измерения; 
- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, ил-

люстрирующие значение природы в жизни человека; 
- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспона-

ты); 
- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в т.ч. звёзды, созвездия, планеты; 
- группировать изученные объекты живой и неживой природы по пред-

ложенным признакам; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков; 
- ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 
- создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 
- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 
- соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам при-

роды, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 
- соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасно-

го поведения пассажира наземного транспорта и метро; 
- соблюдать режим дня и питания; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контроли-
руемого доступа в Интернет;  

- безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с по-
мощью 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; 
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- проявлять уважение к государственным символам России и своего реги-

она; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям свое-
го народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в со-

циуме; 
- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и до-

стопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой ис-
торией и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 
- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

- различать расходы и доходы семейного бюджета; 
- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты 
с природными объектами с использованием простейшего лабораторного обору-

дования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опы-
тов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 
простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и нежи-
вой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-
ния 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 приро-
ды для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме че-
ловека; 

- фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе кол-
лективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 
природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (пре-

зентацией); 
- соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожно-

го, 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 без-

опасного поведения во дворе жилого дома;  
- соблюдать правила нравственного поведения на природе;  
- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируе-

мого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 



 
 

 
 
 
 
 

228 
 

- ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении 

в мессенджерах. 
 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 
- показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 
России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических собы-

тий; 
- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федера-
ции; 

- 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 дея-

телях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 
края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 
их существенные признаки, в т.ч. государственную символику России и своего 

региона; 
- проводить по предложенному/ самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и изме-
рительных 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, самостоя-
тельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классифика-

ции; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 
- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения про-

стейших явлений и процессов в природе (в т.ч. смены дня и ночи, смены времён 
года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природ-
ных зон); 
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- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия 

в России и за рубежом (в пределах изученного); 
- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 
природе и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлече-
ния информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека; 
- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, биб-
лиотеках и т.д.); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде; 
- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифици-

рованной информации в Интернете. 
  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ 

п/
п  
 

Наименование 

разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образователь-
ные ресурсы  
 

Все-
го  
 

Контроль-
ные рабо-

ты  
 

Практиче-
ские рабо-

ты  
 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 
Школа. 

Школьная 
жизнь. 

 3     

1.2 

Семья. Взаи-
моотношения и 

взаимопомощь 
в семье. 

2     

1.3 
Россия - наша 
Родина. 

 11     

Итого по разделу  16   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 
Природа - сре-

да обитания 
человека. Вза-

13     
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имосвязи меж-
ду человеком и 

природой. 

2.2 

Растительный 

мир. Растения 
ближайшего 

окружения. 

9     

2.3 
Мир животных. 
Разные группы 

животных. 
15     

Итого по разделу  37   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Режим дня 

школьника. 
 3     

3.2 

Безопасность в 
быту, безопас-
ность пешехо-

да, безопас-
ность в сети 

Интернет 

4     

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
66   0   0   
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2 КЛАСС  

№ 
п/

п  
 

Наименова-

ние разделов 
и тем про-

граммы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образователь-

ные ресурсы  
 

Все-
го  
 

Контроль-
ные работы  
 

Практиче-
ские работы  
 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 
Наша родина 
- Россия 

 12     

1.2 

Семья. Се-

мейные цен-
ности и тра-

диции 

2     

1.3 

Правила 

культурного 
поведения в 

обществен-
ных местах 

2     

Итого по разделу  16   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Методы по-
знания при-

роды. Земля 
и другие пла-

неты, звезды 
и созвездия. 

7     

2.2 
Многообра-

зие растений 
 8     

2.3 
Многообра-

зие животных 
 11     

2.4 

Красная кни-
га России. 

Заповедники 
и природные 
парки 

8     

Итого по разделу  34   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый об-

раз жизни 
 4     
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школьника 

3.2 

Безопасность 

в школе и 
обществен-

ном транс-
порте, без-

опасность в 
сети Интер-

нет 

8     

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3    

ОБЩЕЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68   3   0   

 

3 КЛАСС  

№ 
п/

п  
 

Наимено-

вание раз-
делов и тем 
программы  
 

Количество часов 
Электронные 
(цифровые) образо-

вательные ресурсы  
 

Все
го  
 

Кон-

трольные 
работы  
 

Практиче-

ские рабо-
ты  
 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 

Наша роди-
на - Россий-
ская Феде-

рация 

 14    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
116e4 

1.2 

Семья - 
коллектив 

близких. 
Родных лю-

дей. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
116e4 

1.3 
Страны и 

народы ми-
ра. 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 
Методы 

изучения 
природы. 

11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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Разнообра-
зие веществ 

в окружаю-
щем мире. 

2.2 

Бактерии, 
грибы и их 

разнообра-
зие 

2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

2.3 
Разнообра-

зие расте-
ний 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
116e4 

2.4 
Разнообра-
зие живот-

ных 
 7    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

2.5 
Природные 

сообщества 
 3    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
116e4 

2.6 
Человек - 

часть при-
роды 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый 
образ жизни 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

3.2 

Правила 
безопасного 

поведения 
пассажира. 
Безопас-

ность в сети 
Интернет 

5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

68   4   0   

 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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4 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наимено-
вание раз-

делов и тем 
программы  
 

Количество часов 
Электронные 
(цифровые) образо-
вательные ресурсы  
 

Все
го  
 

Кон-
трольные 

работы  
 

Практиче-
ские рабо-

ты  
 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 

Наша роди-

на - Россий-
ская Феде-

рация 

 10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

1.2 

История 

Отечества. 
«Лента вре-

мени» и ис-
торическая 

карта 

17    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

1.3 

Человек - 
творец 

культурных 
ценностей. 
Всемирное 

культурное 
наследие 

6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
12850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Методы по-

знания 
окружаю-
щей приро-

ды. Солнеч-
ная система 

5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12850 

2.2 

Формы зем-

ной поверх-
ности. Во-

доемы и их 
разнообра-

зие 

9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12850 

2.3 
Природные 

зоны Рос-
5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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сии: общее 
представле-

ние, основ-
ные при-

родные зо-
ны 

12850 

2.4 

Природные 
и культур-

ные объек-
ты Всемир-

ного насле-
дия. Эколо-

гические 
проблемы 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый 
образ жиз-

ни: профи-
лактика 

вредных 
привычек 

1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

3.2 

Безопас-
ность в го-

роде. Без-
опасность в 

сети Интер-
нет 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12850 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

68   4   0   

 

 
 

 
 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОС-

НОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирова-

на на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей про-

грамме воспитания. 
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты 

по каждому учебному модулю. 

 При конструировании планируемых результатов учитываются цели обу-
чения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержа-

ния каждого учебного модуля.  
Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных до-

стижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучае-
мого модуля.  

Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения 
представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является форми-

рование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций мно-

гонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с предста-
вителями других культур и мировоззрений. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует 
развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 
религиозных и светских традиций народов Российской Федерации, формирова-

нию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буд-
дизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре 

нашей страны.  
Коммуникативный подход к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, тре-
бующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, при-

нимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить 
вербальные средства передачи информации и рефлексии.  

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 
осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудни-

чества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и другие. 
Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по 

ОРКСЭ являются психологические особенности обучающихся, завершающих 

обучение на уровне начального общего образования: интерес к социальной 
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жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого .  

Естественная открытость обучающихся уровня начального общего обра-
зования, способность эмоционально реагировать на окружающую действитель-

ность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту 
других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений становится предпосылкой к пониманию законов существования в 
социуме и принятию их как руководства к собственному поведению.  

Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающи-
еся с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной сто-
роне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 
нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизнен-

ных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 
В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных 

модулей по основам религиозных культур не предусматривается подготовка 
обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в 

религиозной общине 
Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Ос-

новы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буд-
дийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществ-
ляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. 
Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают лич-

ностные, метапредметные, предметные результаты за период обучения. Пред-
ставлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

предметной области (учебного предмета). 
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты 

по каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 
учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 
перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 
Поскольку предмет изучается один год (в 4 классе), то все результаты 

обучения представляются за этот период. 
В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой те -
мы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб -
ного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифро -

вых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-
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лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, элек-

тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-
ции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и вос-

питания различных групп пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-

ние которых соответствует законодательству об образовании. 
Цель ОРКСЭ: формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
Основные задачи ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мо-
рали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценност-

но-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных осо-
бенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, раз-
номировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 
- культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской свет-
ской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 
Место ОРКСЭ в учебном плане 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» вхо-
дит в предметную область «Основы религиозных культур и светской этики».  

ОРКСЭ изучается в 4 классе, 1 ч. в неделю (34 ч.). 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕД-
МЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 
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 Рос-
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сии. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, приклад-
ное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 
Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и ре-
лигия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в ис-

ламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской тради-
ции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 
Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанно-

сти мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское ле-
тоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники ис лам-

ских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 
ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-
гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бод-
хисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Чело-

век в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской куль-
туре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 
Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Куль-
тура и религия. Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-
гоконфессионального 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 хри-
стианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Чело-

век в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные соору-
жения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные за-

поведи христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздни-
ки и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответ-

ственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-
гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 
как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль гражда-
нина, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской 

светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции пред-
принимательства. 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. Ме-

тоды нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-
культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-
мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 
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; 
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- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осозна-

вать 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 своё общение, совместную деятельность на основе правил ком-

муникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать дру-
гое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к ате-
изму; 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 
российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 
- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; прояв-

лять в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в 
общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духов-
но-нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 
- понимать необходимость бережного отношения к материальным и ду-

ховным ценностям. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения ОРКСЭ на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятив-

ные УУД, совместная деятельность. 

 
Метапредметные результаты: 

- овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учеб-

ной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оцен-
ки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 
- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств ин-
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формационно-коммуникационных технологий для решения различных комму-

никативных и познавательных задач; 
- совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществ-

ления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с зада-
чами коммуникации; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обоб-
щения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, призна-

вать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной де-
ятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений до-

говариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 
- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности об-

щества - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворитель-
ность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

- использовать разные методы получения знаний о традиционных религи-
ях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 
фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; обосно-
вывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работы с ин-
формацией: 

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёрки-
вать её принадлежность к определённой религии и/ или к гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в соответ-
ствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
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- находить дополнительную информацию к основному учебному матери-

алу в разных информационных источниках, в т.ч. в Интернете (в условиях кон-
тролируемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных ис-
точниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религи-
озных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литерату-

ры, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нрав-
ственности, этики, речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к со-
беседнику с учётом особенностей участников общения; 

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссо-
здания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в рели-

гиозных учениях и светской этике. 
Регулятивные УУД: 

У обучающегося будут сформированы 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 предупре-
ждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориенти-
руясь на нравственные правила и нормы современного российского общества; 
проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и нега-
тивного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудо-

вой деятельности); 
- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, дей-

ствиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление не-
справедливости, жадности, нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к пред-
мету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и 

этикета. 
Совместная деятельность: 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно-
сти: 
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- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно прини-
мать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договари-
ваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезента-

цией. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Модуль «Основы православной культуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающегося: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-
ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-
шенствования 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 православ-

ной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, со-

страдание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба 
с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Де-сяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нрав-
ственного 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 мировоз-

зрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, че-
ловеке, 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 Та-
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инств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве 

и монастырях в православной традиции; 
- рассказывать о назначении и устройстве православного храма (соб-

ственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 
общения с мирянами и священнослужителями; 

- рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Вос-
кресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении 

поста; 
- раскрывать основное содержание норм отношений в православной се-

мье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных се-
мейных ценностей; 

- распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 
смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 
иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении православ-
ной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяс-

нять 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, реги-

оне (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 
поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-
бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-
ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-

онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-
дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 
- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-
ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, цен-
ности человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 
традиции. 

 



 
 

 
 
 
 
 

246 
 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы моду-

ля «Основы исламской культуры» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-
ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 
- выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

шенствования 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 об-

щении и деятельности; 
- раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справед-
ливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойное поведение, стремление к знаниям); 
- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 
- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 
- рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, 
хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

- рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нор-

мах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 
- рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Маулид); 
- раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 
- распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 
- рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, рели-

гиозных 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 ста-
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новлении культуры народов России, российской культуры и государственно-

сти; 
- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 
- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности по-
ступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-
бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-
дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-
онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-
ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-
мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, цен-

ности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, тради-
ции. 

 
 

 
Модуль «Основы буддийской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы моду-

ля «Основы буддийской культуры» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-
ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного само-
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 
- 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 религиоз-

ной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 
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- раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие 
и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, по-

стоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущно-
сти человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание лично-

сти как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззре-
ние» 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 мировоз-
зрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бод-
хисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понима-

ние ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой 
жизни и бытия; 

- рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме; 

- рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах по-
ведения 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, мате-
ри, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных 

ценностей; 
- распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и значение в буддийской культуре; 
- рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
- излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 
буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и гос-

ударственности; 
- 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 пред-

ставлению её 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 вы-
бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-
дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-
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онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-
ных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-
мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, цен-

ности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, тра-
диции. 

 
Модуль «Основы иудейской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы моду-

ля «Основы иудейской культуры» должны отражают сформированность 
умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-
ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 
- выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

шенствования 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 дея-
тельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострада-
ние, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и 

спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти запо-
ведей) 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 мировоз-

зрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принци-
пах 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; 
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- рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
- раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, мате-
ри, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных 

семейных ценностей; 
- распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 
- рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, калли-

графии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 
атрибутике, одежде; 

- излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на тер-

ритории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении куль-
туры народов России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению 
её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-
дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-
онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-
дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-

ных религий; 
- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически яв-
ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, цен-
ности человеческой жизни в иудейской духовно- нравственной культуре, тра-

диции. 
 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Предметные результаты освоения образовательной программы моду-

ля «Основы религиозных культур народов России» отражают  сформиро-
ванность умений: 
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- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-

ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-
ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного само-
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 
- 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 традицион-

ных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми; 
- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобо-

да, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиоз-
ной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объ-

яснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 
- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 
- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (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), религи-
озных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (хра-

мов) 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 цен-
ностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к тру-

ду, учению в традиционных религиях народов России; 
- распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному сим-
волу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре традиционных религий наро-

дов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танко-



 
 

 
 
 
 
 

252 
 

пись); главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, 

буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика 
религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

- излагать основные исторические сведения о роли традиционных рели-
гий в становлении культуры народов России, российского общества, россий-

ской государственности; 
- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России 
в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 
- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности по-

ступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-
дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-
онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-
ных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 
- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, цен-

ности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 
 
Модуль «Основы светской этики» 
Предметные результаты освоения образовательной программы моду-

ля «Основы светской этики» отражают сформированность умений: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духов-
ного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 
- выражать своими словами понимание значимости нравственного само-

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-
ры; 

- 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 общепри-

нятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 
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основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституцион-

ных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 
- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, цен-
ность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, чело-

веколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 
людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственно-
сти 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 (граждан-

ской) этики; 
- раскрывать своими словами первоначальные представления об основ-

ных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, рос-
сийский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти 

предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов Рос-
сии, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любо-

го 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, рели-
гиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, их 

истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух 
разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе 

(не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 
- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союз муж-

чины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения 
и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей 

о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 
российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику свое-
го региона, объяснять её значение; выражать уважение российской государ-

ственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, 
сограждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой де-
ятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориента-

цию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам 
труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 
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- 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 станов-
лении российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия народов России, российского общества 

в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 
- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-
дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенаци-
онального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традицион-
ных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 
- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, цен-

ности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ"  

4 КЛАСС 

№ 

п/
п  
 

Наименова-

ние разделов 
и тем про-

граммы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образователь-

ные ресурсы  
 

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

1 
Россия — наша 

Родина 
 1     

2 

Культура и ре-
лигия. Введе-

ние в ислам-
скую духов-

ную традицию 

 3     

3 
Пророк Му-

хаммад — об-
 2     
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разец человека 
и учитель 

нравственно-
сти в ислам-

ской традиции 

4 Коран и Сунна  2     

5 

Во что верят 

правоверные 
мусульмане 

(вера в Аллаха, 
в ангелов и по-

сланников Бо-
га, в Боже-

ственные Пи-
сания, в Суд-

ный день, в 
предопределе-

ние) 

 4     

6 

Пять столпов 

исламской ве-
ры Обязанно-

сти мусульман 

 5     

7 

Творческие ра-
боты учащих-
ся. Доработка 

творческих ра-
бот учащихся 

при участии 
взрослых и 

друзей 

 2     

8 
История исла-
ма в России 

 1     

9 
Нравственные 
основы ислама 

 9     

10 

Наука, искус-

ство — дости-
жения ислам-

ской культуры. 
Мечеть 

 3     

11 Мусумальн-  1     
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ское летоис-
числение. 

Праздники ис-
лама 

12 
Любовь и ува-
жение к Отече-

ству 
 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   
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2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБ-

РАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: форми-

рование художественной культуры обучающихся, развитие художественно-
образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 
развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обу-
чающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения ху-
дожественной деятельности в жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного от-

ношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано 

как система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1-4 
классах обязательно. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художе-
ственной деятельности и технически доступным разнообразием художествен-

ных материалов.  
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приори-

тетное пространство учебного времени.  
При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной ху-
дожественной деятельности, в процессе практического решения художествен-

но-творческих задач. 
 
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 

плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство». 
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Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобра-

зительное искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 
33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 
1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизон-

тального формата листа в зависимости от содержания изображения. 
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для ли-

нейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка виде-

ния соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Форми-

рование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искус-
стве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага 

цветная и белая. 
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприя-

тию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состо-
яния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения.  
Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 
тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и 
др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, за-

кручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 
на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов дей-

ствительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах деко-
ративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Ор-
наменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе. 
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последователь-

ное ведение работы над изображением бабочки по представлению, использова-
ние линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка 
(или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 
бумаги и аппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 
бумаги. 

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.  
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 
вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 
города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 
среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстети-

ческой 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 состоя-

ние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Вас-
нецова и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получае-
мых знаний и творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоци-
ации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания 

произведений. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зритель-
ных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствую-
щих изучаемой теме. 

 
2 КЛАСС  

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 
Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоско-
сти листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических 
навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые 
и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение вниматель-

но 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 по-

лучения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и дви-

жений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с по-

мощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 
цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выра-
зительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер 

- по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 
Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (об-

раз мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 
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Лепка из пластилины или глины игрушки - сказочного животного по мо-

тивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская иг-
рушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями про-
мысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей харак-
терной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование 

и добавление деталей. 
Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тя-

жёлой, неповоротливой и лёгкой, 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 ор-
наментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышив-

ка, ювелирные изделия и др.). 
Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоратив-

ная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 
дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 
Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народ-

ные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни 
людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование простран-

ства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачива-

ния геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с про-
резями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги 

(например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западно-
европейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок до-

ма для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбо-
ру 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 ру-

котворными произведениями. 
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Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кру-

жево, шитьё, резьба и роспись и др.). 
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произве-

дения 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 фигу-

рами. 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 «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответ-
ствующих изучаемой теме. 

 
3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбо-

ру). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и тек-

ста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или апплика-
ция. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особен-
ности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюде-
ний 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» 
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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 бума-

ге, 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 изоб-
ражении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выра-
жение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его лично-

сти с использованием выразительных возможностей композиционного разме-
щения 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, прида-

ние ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток 
или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или со-
здание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульп-
туры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посу-
ды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хох-

ломы 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 по-

строения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мо-
тивов, 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» 
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Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримеча-

тельностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе ис-
пользования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (апплика-
ция, 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 го-
родского 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 ис-

кусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и га-
лереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные му-

зеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности по-
сещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллек-

ции 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, 
И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портрети-
стов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

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 маши-

нок, птичек, облаков и др. 
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В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттер-

на), его копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами вокруг оси 
рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное созда-

ние 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 изображе-

ния, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открыт-
ки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яр-
кости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 
 

4 КЛАСС 
Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изоб-
ражения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального 

контрастов. 
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение ча-

стей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, си-
дящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказа-
ний разных народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; использо-
вание карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных компо-
зиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 
разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери 

и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, порт-
рет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные пан-
но-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на те-

мы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и леген-
дам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 
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Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначе-
нию предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особен-

ности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Ор-
наменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба 
и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. 
Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 
обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 
Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 
природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ. 
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционно-
го декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и де-

коративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 
виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, зако-

мары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор 
как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных наро-
дов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готи-

ческий или романский собор, мечеть, пагода. 
Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерус-

ского 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. Били-

бина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 
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Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).  
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских). Памятники русского 

деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об ар-

хитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 
Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения пред-
метно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания нацио-
нальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарско-
му скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Не-

известного 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 со-
кращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов гео-
метрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструк-
ции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом 

и др., в т.ч. с учётом местных традиций). 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических 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  со-

ответствующих 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 ар-
хитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры. 
Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям ми-

ра. 
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3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по изобразительному ис-

кусству на уровне начального общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приняты-
ми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са-

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней пози-
ции личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися лич-

ностных результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивиду-
ально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 
- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и ак-

тивному участию в социально-значимой деятельности; 
- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произ-

ведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 
и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьни-

ками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитек-
туре, 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 пред-
мет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы созда-
ют условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способ-

ствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответствен-
ности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентриру-
ющей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 
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эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способ-
ностей 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 спо-

собствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 
окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к се-

мье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоцио-

нально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в про-

цессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблю-
дений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 
направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию дей-
ствий, 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 тру-

довой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 
работать в команде, выполнять коллективную работу - обязательные требова-
ния к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникатив-

ные УУД, регулятивные УУД, совместная деятельность. 
Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 
представления и сенсорные способности как часть познавательных УУД: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 
- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; 
- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным ос-

нованиям; 
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- 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 (тёмное - светлое) в пространственных 
и плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отно-

шений в пространственной среде и плоскостном изображении. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 
- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 
- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самосто-

ятельного выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские 
и аналитические действия на основе определённых учебных установок в про-

цессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 
продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 
объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 
природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
- использовать знаково-символические средства для составления орна-

ментов 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 по-

знания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 
- использовать электронные образовательные ресурсы; 
- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
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- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Ин-

тернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные аль-
бомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-
формацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и 

схемах; 
- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную те-

му и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных пре-
зентациях; 

- 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. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностно-

го (автор - зритель), между поколениями, между народами; 
- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отно-

шение 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 по-

зиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 
- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе-

ственного или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с по-
зиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учите-

лем; 
- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 
- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достиже-
нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно отно-

ситься к своей задаче по достижению общего результата. 
Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и само-
контроля следующие регулятивные УУД: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 
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- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении за-

дания; 
- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, со-

храняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используе-
мым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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 рисун-

ку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположе-

ния изображения на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 
своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы това-
рищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций вы-

раженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рам-
ках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные пред-
ставления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 
мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов сме-

шения красок и получения нового цвета. 
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Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впе-

чатления, организованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 
образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать пред-

ставления о целостной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить приме-
ры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декора-

тивно-прикладного искусства. 
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной дея-

тельности. 
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 народ-
ных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художе-
ственной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформле-

ния общего праздника. 
Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем ми-
ре (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать осо-

бенности и составные части рассматриваемых зданий. 
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с по-

зиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на ли-
сте), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоци-
ональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учите-

ля. 
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жиз-

ни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической за-
дачи (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; при-
обретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и 

других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выражен-
ным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или 

А. Матисса). 
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в дет-

ских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.  
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целена-
правленного 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 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художе-

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, 
мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и спо-
собу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 
изображения как необходимой композиционной основы выражения содержа-

ния. 
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 
опорой на зрительские впечатления и анализ). 
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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 каче-

ства гуаши. 
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 
Знать названия основных и составных цветов и способы получения раз-

ных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать сме-
шение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; уметь раз-
личать и сравнивать тёплые 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 по-
годы (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; при-

обретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 
Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими худо-
жественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных худо-

жественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки 

в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку ска-
зочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фили-

моновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 
местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре 
произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 
цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображе-

ния зверушки). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 
форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с руко-
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творными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелир-

ные изделия и др.). 
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента круже-

ва или вышивки на основе природных мотивов. 
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 
выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов). 
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожествен-

ных материалов в художественные изображения и поделки. 
Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на приме-

рах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 

(например, И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народ-
ным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, 
его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 
былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран-

ственного макета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорцио-
нальные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздей-

ствия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, до-

миков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, 
развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 
характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, 
цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на по-

ставленную учебную задачу. 
Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 
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Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 
(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).  

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений оте-
чественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Ай-

вазовского, 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 жи-
вописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Вата-

гина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 
программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 
в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнамен-

тов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые ри-
сунки 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 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о ди-

зайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-
иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 
рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок за-

главной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на 
развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможно-
стях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную открыт-
ку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
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Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 
лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоци-

ональное 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 пред-
ставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сю-
жету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 
Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на ос-
нове сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бума-

гопластики, по выбору учителя). 
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала 

путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления об-

раза». 
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скуль-

птура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художе-

ственные промыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, укра-

шающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свой-
ственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посу-

ду (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 симмет-

рии в сетчатом орнаменте. 
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Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаре-

тов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 
Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представ-
лению на тему исторических памятников или архитектурных достопримеча-

тельностей своего города. 
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию такого макета. 
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 
Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 
села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 
детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 
архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать 
представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее из-

вестных 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 дея-

тельности художника в кино, в театре, на празднике. 
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульпту-

ры, определяемые предметом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазов-
ского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произве-
дениях. 
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Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художествен-

ные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатле-
ний от виртуальных путешествий. 

Иметь представление об именах отечественных портретистов: В.И. Сури-
кова, 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, Государ-
ственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геомет-

рическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 
составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого 

повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание пат-
тернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 
пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изме-

нение мимики лица. 
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при со-

здании поздравительных открыток, афиши и др. 
Осваивать приёмы 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 художествен-

ные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на ос-
нове установок и квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

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 
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изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей наро-

дов 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 по-

жилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композици-

онного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 
праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у раз-

ных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной культу-
ры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 
выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплек-

сах, существующих в нашей стране). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнамен-

тов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизо-
ванных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные 
эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, тради-
ционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и 

росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые ха-
рактерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и голов-
ных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также 

о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в об-
ществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
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Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 
народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жило-
го дома - и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать кон-

струкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) 
избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища - 
юрты. 

У уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка-
менного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древне-
русских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и кон-

структивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь 
представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектур-

ном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 
древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образ-

ное представление о древнегреческой культуре. 
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых соору-

жений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в евро-
пейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать 

их. 
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для совре-

менных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа 
своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и тра-

диций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венеци-
анова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 
(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастыр-
ских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс 

на острове Кижи). 
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Нов-

городе, храм Покрова на Нерли. 
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. По-

жарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориаль-

ные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль 
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«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и дру-
гие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемори-

альных памятников. 
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразитель-

ных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего 
мира, в т.ч. Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

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 учите-
ля). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью гра-

фических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 
изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цве-

товых и тональных изменений. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 
дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами де-
ревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом ре-
дакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поиско-
вой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутрен-

ний вид юрты. 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 
православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готи-

ческий или романский собор; пагода; мечеть). 
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с по-

мощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные 
фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических усло-

виях 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 мате-

риал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; 
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делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положе-

ний, которые надо помнить и знать. 
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ 

п/
п  
 

Наименование 

разделов и тем 
программы 
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образова-
тельные ре-

сурсы 
 

Все
го 
 

Контроль-
ные рабо-

ты 
 

Практиче-
ские рабо-

ты 
 

1 
Тыучишьсяизоб-

ражать 
 10     

2 Тыукрашаешь  9     

3 Тыстроишь  8     

4 

Изображение, 
украшение, по-

стройка всегда 
помогают друг 

другу 

6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

33   0   0   

 
 

2 КЛАСС  

№ 

п/
п  
 

Наименование 

разделов и тем 
программы 
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 

образова-
тельные ре-

сурсы 
 

Все

го 
 

Контроль-
ные рабо-
ты 
 

Практиче-
ские рабо-
ты 
 

1 Введение  2     

2 
Как и чем работа-

ет художник 
14     

3 
Реальность и фан-

тазия 
 5     
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4 
О чемговоритис-
кусство? 

 7     

5 
Какговоритискус-
ство? 

 6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34   0   0   

 
3 КЛАСС  

№ 

п/
п  
 

Наимено-
вание раз-
делов и тем 

программы 
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) образо-
вательные ресурсы 
 

Все

го 
 

Кон-
трольные 

работы 
 

Практиче-
ские рабо-

ты 
 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
11892 

2 
Искусство в 
твоемдоме 

 8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

11892 

3 

Искусство 
на улицах 

твоего го-
рода 

8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
11892 

4 
Художник и 
зрелище 

 7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4

11892 

5 
Художник и 

музей 
 10    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
11892 

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

34   0   0   

 

4 КЛАСС  

№

 
п/

п  

Наименование 

разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) об-
разовательные 

ресурсы 

Все

го 
Кон-

троль-

Практи-

ческие 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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   ные ра-
боты 
 

работы 
 

 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/

7f4129ea 

2 
Истокиродногоис-

кусства 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f4129ea 

3 
Древниегородана-
шейземли 

 11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f4129ea 

4 
Каждыйнарод – ху-
дожник 

 9    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/

7f4129ea 

5 
Искусствообъеди-

няетнароды 
 6    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/

7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУ-

ЗЫКА» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универ-

сальным способом коммуникации особенно важна музыка для становления 
личности обучающегося - как способ, форма и опыт самовыражения и есте-

ственного радостного мировосприятия. 
В течение периода начального общего образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представле-
ния о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного 
человека и общества. В содержании программы по музыке представлены раз-

личные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная 
музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной куль-

туры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой 
освоения музыкального искусства является практическое музицирование - пе-

ние, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музы-
кального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 
жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с неко-
торым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкаль-

ных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной тер-
минологии).  

Программа по музыке формирует эстетические потребности, проживание 
и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, са-
мому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 
героем произведения является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным 
путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является 

отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступ-
ность, высокий художественный уровень, соответствие системе традиционных 

российских ценностей. 
Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 
восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональ-

ная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 
Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 



 
 

 
 
 
 
 

288 
 

искусству - от традиционных фольклорных игр и театрализованных представ-

лений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых осо-
бенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов.  

Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной культу-

ры как части общей духовной культуры обучающихся.  

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 
личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического ком-

плекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через твор-

чество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутренне-
му миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 
- становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональ-

ной и познавательной сферы; 
- развитие потребности в общении с произведениями искусства, осозна-

ние значения музыкального искусства как универсального языка общения, ху-
дожественного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию. 

Задачи обучения музыке на уровне НОО: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве; 
- формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 
музицирования; 

- формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям 
через собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познава-
тельными и регулятивными универсальными учебными действиями, развитие 

ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 
- овладение предметными умениями и навыками в различных видах прак-

тического музицирования, введение обучающегося в искусство через разнооб-
разие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание 

грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных инструмен-
тах); сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); музы-

кальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное модели-
рование), исследовательские и творческие проекты; 
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- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музы-
кального языка; 

- воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение ин-
тонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музы-
кальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а так-

же к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  
Освоение программы по музыке предполагает активную социокультур-

ную деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкур-
сах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на меж-
предметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное ис-

кусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 
культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

 
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 
является обязательным для изучения и преподаётся на уровне начального об-

щего образования с 1 по 4 класс включительно. 
Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Музы-

ка», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе):  
1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 
Модуль № 1 «Народная музыка России» 
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в му-
зыку 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 обес-

печить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 
отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, кален-

дарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлин-
ному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 
фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, му-
зыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 
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- разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-
земляков; 

- диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 
- вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 
Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский 
фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: 
- разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; уча-

стие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя мо-

гут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 
- сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрово-

го детского фольклора; 
- вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на 

простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным 
народным песням; 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые ме-
лодии.  

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов; 
- определение на слух тембров инструментов; классификация на группы 

духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов; двигательная игра - импровизация-подражание игре 
на музыкальных инструментах; 

- слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в кото-
рых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов; 
- вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструмен-

тах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших 
навыков игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с манерой оказывания нараспев; 

- слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 
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- в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интона-

ций речитативного характера; 
- создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 
- вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: 

отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутско-
го Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); 

просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; ре-
читативная импровизация - чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 
трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 
Виды деятельности обучающихся: 

- различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: ко-
лыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

- определение, характеристика типичных элементов музыкального языка 
(темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

- определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из 
групп (духовые, ударные, струнные); 

- разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольк-
лору разных народов Российской Федерации; 

- импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звуча-
щими жестами, на ударных инструментах); 

- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (сви-
рель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи.  

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на при-
мере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя внима-

ние обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народ-
ных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках 

других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 
Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 
сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

- разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллек-
тивной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традицион-

ные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской 
Федерации); 

- вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о сим-

волике фольклорного праздника; 



 
 

 
 
 
 
 

292 
 

- посещение театра, театрализованного представления; 

- участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка.  
Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 
Виды деятельности обучающихся: 

- чтение учебных, справочных текстов по теме; 
- диалог с учителем; 

- разучивание, исполнение скоморошин; 
- вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального 

спектакля; творческий проект - театрализованная постановка. 
Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки рес-

публик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена 
культура 2-3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уде-

лить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным 
явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский 

варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, ин-
тонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации; 
- определение характерных черт, характеристика типичных элементов му-

зыкального языка (ритм, лад, интонации); 
- разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанемен-

тов на ударных инструментах; 
- вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инстру-

ментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи; 
- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя-

щённые музыкальному творчеству народов России. 
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов.  

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 
композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества. 
Виды деятельности обучающихся:  

- диалог с учителем о значении фольклористики; чтение учебных, попу-
лярных текстов о собирателях фольклора; слушание музыки, созданной компо-

зиторами на основе народных жанров и интонаций; 
- определение приёмов обработки, развития народных мелодий; разучи-

вание, исполнение народных песен в композиторской обработке; сравнение 

звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 
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- обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе срав-

нения;  
- вариативно: аналогии с изобразительным искусством - сравнение фото-

графий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, Городецкая 
роспись) с творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, ра-

ботающих в соответствующих техниках росписи. 
Модуль № 2 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музы-
альной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверен-

ные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют рас-
крыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в 
звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкаль-

ный вкус на подлинно художественных произведениях. 
Композитор - исполнитель - слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, 
творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила пове-

дения в концертном зале. 
Виды деятельности обучающихся: просмотр видеозаписи концерта; слу-

шание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с учителем по теме заня-
тия; 

- «Я - исполнитель» (игра - имитация исполнительских движений); 
- игра «Я - композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических 

фраз); 
- освоение правил поведения на концерте; 

- вариативно: «Как на концерте» - выступление учителя или однокласс-
ника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкаль-
ного произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы - детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.  
Виды деятельности обучающихся: 

- слушание музыки, определение основного характера, музыкально-
выразительных средств, использованных композитором; подбор эпитетов, ил-

люстраций к музыке; определение жанра; музыкальная викторина; 
- вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес 

со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпа-
нементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) 

к пьесам маршевого и танцевального характера. 
Оркестр. 

Содержание: оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, парти-

тура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркест-
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ром. 

Виды деятельности обучающихся:  
- слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр видеозаписи; диа-

лог с учителем о роли дирижёра; 
- «Я - дирижёр» - игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания 

музыки; 
- разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; вариатив-

но: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по 
группам - сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «сек-
рет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» форте-

пиано (клавесин, синтезатор). 
Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с многообразием красок фортепиано; 
- слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

- «Я - пианист» - игра-имитация исполнительских движений во время 
звучания музыки; 

- слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 
- демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же 

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами); 
- вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем ин-

струмент - наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пи-
анино; «Паспорт инструмента» - исследовательская работа, предполагающая 

подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 
Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, му-

зыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (напри-
мер, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, 

«Сиринкс» К. Дебюсси). 
Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 
музыкальных инструментов; 

- слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкан-
тов-инструменталистов; 

- чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкаль-
ных инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 
композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, ма-

стера, изготавливавшие инструменты. 
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Виды деятельности обучающихся: 

- игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 
- музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авто-

ров, определения тембров звучащих инструментов; 
- разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструмен-

там; 
- вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» - исследовательская работа, предполагающая описание внешнего 
вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, бе-
режное отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музы-

ки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, 
кант.  

Виды деятельности обучающихся: 
- определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов; знакомство с жан-
рами вокальной музыки; слушание вокальных произведений композиторов-

классиков; освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 
- вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона; 
- проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

- музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведе-
ний и их авторов; 

- разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-
классиков; вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный кон-
курс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 
Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки;  
- слушание произведений композиторов-классиков; определение ком-

плекса выразительных средств; описание своего впечатления от восприятия; 
музыкальная викторина; 

- вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составле-
ние словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный 
эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся:  
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- слушание произведений программной музыки; 

- обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использован-
ных композитором; 

- вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение не-
больших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по за-

данной программе. 
Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, 
симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструмен-

тов;  

- определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 
слушание фрагментов симфонической музыки; 

- «дирижирование» оркестром; музыкальная викторина; 
- вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр 

фильма об устройстве оркестра. 
Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество  
Виды деятельности обучающихся: 

- выдающихся отечественных композиторов. 
- знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фак-

тами из их биографии; 
- слушание музыки; 

- фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 
круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

- характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 
- чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 
- вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполне-

ние доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; про-
смотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фак-

тами из их биографии; 
- слушание музыки; 
- фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); ха-
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рактеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 
- чтение учебных текстов и художественной литературы биографического 

характера; 
- вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполне-

ние доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; -
 просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструмен-

талистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чай-
ковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической му-
зыки; 

- изучение программ, афиш консерватории, филармонии; сравнение не-
скольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных 

музыкантов; 
- беседа на тему «Композитор - исполнитель - слушатель»;  

- вариативно: посещение концерта классической музыки; создание кол-
лекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивно-

го исследования обучающимися психологической связи музыкального искус-
ства и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения являет-

ся развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра пе-
реживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движе-
ний, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искус-

ства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования 
музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров вы-

ступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чув-
ства и настроения. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, про-

буждение и развитие эстетических потребностей. 
Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохно-
вение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 
Виды деятельности обучающихся: 

- диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 
слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоя-
нии; 

- двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 
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распускаются под музыку»; 

- выстраивание хорового унисона - вокального и психологического; одно-
временное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижё-

ра; 
- разучивание, исполнение красивой песни; вариативно: разучивание хо-

ровода 
Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейза-
жей, чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.  
Виды деятельности обучающихся: 
- слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы; 
- подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопостав-

ление музыки с произведениями изобразительного искусства; двигательная им-
провизация, пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное испол-

нение песен о природе, её красоте; вариативно: рисование «услышанных» пей-
зажей и (или) абстрактная живопись - передача настроения цветом, точками, 

линиями; игра-импровизация «Угадай моё настроение». 
 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движе-

ния, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интона-
циях. 

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание произведений вокальной, программной инструментальной му-

зыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

- подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки;  
- сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства;  

- двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 
- разучивание, характерное исполнение песни - портретной зарисовки; 

- вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения;  
- игра- импровизация «Угадай мой характер»;  

- инсценировка - импровизация в жанре кукольного (теневого) театра с 
помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, 

на уличном шествии, спортивном празднике. 
Виды деятельности обучающихся: 
- диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

- слушание произведений торжественного, праздничного характера; 
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-  «дирижирование» фрагментами произведений; 

- конкурс на лучшего «дирижёра»; 
- разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему праздни-

ку; проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка;  
- вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; 

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труп-
па». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движе-

ния. Примеры популярных танцев. 
Виды деятельности обучающихся:  
- слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучивание, 

исполнение танцевальных движений; танец-игра; 
- рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях; 
- проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

- ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 
Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 
марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, темб-

ры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны - песни Ве-
ликой Победы.  

Виды деятельности обучающихся: 
- чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Вели-

кой Отечественной войны; 
- слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство 

с историей их сочинения и исполнения; 

- обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни 
Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу 

одержать победу в Великой Отечественной войне? 
Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. 
Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся:  
- разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации;  

- знакомство с историей создания, правилами исполнения;  
- просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 
- обсуждение этических вопросов, связанных с государственными симво-

лами страны; 

- разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 
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Искусство времени. 

Содержание: музыка - временное искусство. Погружение в поток музы-
кального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.  

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 
- наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышеч-

ный тонус) при восприятии музыки; 
- проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; вариатив-

но: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 
«Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народ-
ная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов 

нет непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй 
половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жан-

ровая близость фольклора разных народов. 
Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных ком-
позиторов - ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны. 
Виды деятельности обучающихся:  

- знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с 
народной музыкой; 

- определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 
материала; 

- вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; разучи-

вание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: исполнение 
на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, прослежи-

вание их по нотной записи; 
- творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 
Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубе-
жья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные тради-

ции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные 
традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-

исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих 
стран с российскими республиками. 

Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 
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стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального язы-

ка (ритм, лад, интонации); 
- знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания-

народных инструментов; 
- определение на слух тембров инструментов; классификация на группы 

духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров 
народных инструментов; двигательная игра - импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах; 
- сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 
- разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация рит-

мических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на удар-

ных инструментах); 
- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 
- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя-

щённые музыкальной культуре народов мира. 
Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольк-
лор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Му-

зыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, ка-
станьеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по 

выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, 
румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго- Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 

Пентатоника. 
Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других 
стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального язы-
ка (ритм, лад, интонации); 

- знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 
народных инструментов; 

- определение на слух тембров инструментов; классификация на группы 
духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание тембров 
народных инструментов; двигательная игра - импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах; 
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- сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 
- разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация рит-

мических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на удар-
ных инструментах); 

- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 
народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвя-
щённые музыкальной культуре народов мира. 

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в му-
зыке отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других 

культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 
творчестве зарубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся:  
- знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с 

народной музыкой; 
- определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 
- вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

- разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 
- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах ком-

позиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 
- творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 
Модуль № 5 «Духовная музыка» 
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких сто-

летий была представлена тремя главными направлениями - музыкой народной, 
духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлин-

ные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает 
баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования предста-

вить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального ис-
кусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной 
музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), 

звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.  
Виды деятельности обучающихся: 
- обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 
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- диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении коло-

кольного звона; 
- знакомство с видами колокольных звонов; 

- слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобрази-
тельным элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагмен-

ты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. 
Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

- выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использо-
ванных композитором; 

- двигательная импровизация - имитация движений звонаря на колоколь-
не; 

- ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских при-

говорок; 
- вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; сочинение, 

исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (им-
провизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духов-

ной музыки в творчестве композиторов-классиков. 
Виды деятельности обучающихся: 

- слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиоз-
ного содержания; 

- диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразитель-
ных средствах; 

- знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 
молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

- вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 
Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 
Виды деятельности обучающихся: 

- чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории со-
здания, устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослу-

жении; ответы на вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. Баха; 
- описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-

выразительных средств; 
- игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование - исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых му-
зыкальных произведений тембром органа; 

- наблюдение за трансформацией музыкального образа; 
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- вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание ил-

люстраций, изображений органа; проблемная ситуация - выдвижение гипотез о 
принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного 

фильма об органе; литературное, художественное творчество на основе музы-
кальных впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жан-

ры (тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые 
святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 
- разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной темати-

ки, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музы-

ки; 
- прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

- анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, ди-
намики; 

- сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, 
Христу, Богородице; 

- вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Кре-
щении Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) му-

зыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той 
конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской Федера-

ции. В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных 
праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных 
традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. 
Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, опре-

деление характера музыки, её религиозного содержания; 
- разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных 

вокальных произведений духовной музыки; 
- вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящён-
ные музыке религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Клас-

сическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со-
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временная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные порт-

реты, 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 про-

смотр фильмов. 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голо-
са. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся:  
- видеопросмотр музыкальной сказки; 
- обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев; 
- игра-викторина «Угадай по голосу»; 

- разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музы-
кальной сказки; 

- вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для ро-
дителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Соли-

сты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 
Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 
- просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учите-

ля; 
- определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или 

кроссворды на освоение специальных терминов; танцевальная импровизация 

под музыку фрагмента балета; разучивание и исполнение доступного фрагмен-
та, обработки песни (хора из оперы); 

- «игра в дирижёра» - двигательная импровизация во время слушания ор-
кестрового фрагмента музыкального спектакля; 

- вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкаль-
ный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам 

музыкального спектакля, создание афиши. 
Балет. Хореография - искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 
Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

(например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. 
Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 
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- просмотр и обсуждение видеозаписей - знакомство с несколькими ярки-

ми сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов;  
- музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

- вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры  - акком-
панемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета; 
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. 
Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по вы-

бору учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского -
Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки 
(«Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других 

композиторов). 
Виды деятельности обучающихся:  

- слушание фрагментов опер; 
- определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения; 
- знакомство с тембрами голосов оперных певцов; освоение терминоло-

гии; 
- звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, испол-

нение песни, хора из оперы; рисование героев, сцен из опер; 
- вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 
Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Дей-

ствия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок 

обложки для либретто опер и балетов; 
- анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, про-

тивоборствующих сторон; 
- наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, ис-

пользованных композитором; 
- вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирова-

ние оркестровых фрагментов; 
- музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и терминологиче-

ские тесты; 
- вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранно-

го либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 
Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 
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Виды деятельности обучающихся:  

- знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 
- слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей 

жанра; 
- разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкаль-

ных спектаклей; 
- сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

- вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперет-
ты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла - спектакль для ро-

дителей. 
Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, опер-

ные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 
Виды деятельности обучающихся: 

- диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 
спектакля; 

- знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных 
режиссёров, художников; 

- просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 
- обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

- создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музы-
кальных спектаклей; 

- вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 
Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и 
экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме слу-
жения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к 

фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», 
музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и другие произведения). 
Виды деятельности обучающихся: 

- чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотиче-
ских опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним 

музыку; 
- диалог с учителем; 

- просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 
- обсуждение характера героев и событий; 

- проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 
- разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев; 
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- вариативно: посещение театра (кинотеатра) - просмотр спектакля 

(фильма) патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конфе-
ренции патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура» 
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народ-

ная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомер-
но выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложно-

стью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведе-
ний, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через не-

сколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» вхо-
дит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эм-
биента до рэпа и т.д.), для восприятия которых требуется специфический и раз-

нообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо зало-
жить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо ука-

занных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подго-
товку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удер-
живать баланс между современностью песни и её доступностью детскому вос-

приятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художе-
ственного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: 
зачем музыканты делают обработки классики? 

Виды деятельности обучающихся: 
- различение музыки классической и её современной обработки; 
- слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

- обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за измене-
нием характера музыки; 

- вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 
ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкаль-

ные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 
музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры творчества 

всемирно известных джазовых). 
Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 
- узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от дру-

гих музыкальных стилей и направлений; 
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- определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняю-

щих джазовую композицию; 
- вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах;  

сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым 
ритмом, синкопами;  

- составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 
Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современ-
ной музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 
- просмотр видеоклипов современных исполнителей; 
- сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (класси-

кой, духовной, народной музыкой); 
- вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной 

музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); 
съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 

композиций. 
Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных ин-
струментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные 

музыкальные инструменты в компьютерных программах. 
Виды деятельности обучающихся: 

- слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных му-
зыкальных инструментах; 

- сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение ре-
зультатов сравнения; 

- подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому 

фильму; 
- вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных му-

зыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных ин-
струментах; создание электронной композиции в компьютерных программах с 

готовыми семплами (например, Garage Band). 
Mодуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отры-
ве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь пев-
ческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Рас-

пределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического плани-
рования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5-10 
минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исклю-

чаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального зна-
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ния, практического багажа при организации работы над следующим музыкаль-

ным материалом. 
Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 
громкость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, опре-

деление на слух звуков различного качества; игра - подражание звукам и голо-
сам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, вокаль-

ной импровизации; 
- артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и пе-

сен с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 
Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся:  
- знакомство с элементами нотной записи; 

- различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие 
от других последовательностей звуков; 

- пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»;  
- разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

на элементах звукоряда. 
Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 
Виды деятельности обучающихся: 

- определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интона-
ций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, 
призыв и другие) характера; 

- разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, во-
кальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

- слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих приме-
ры изобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длитель-

ности), такт, тактовая черта. 
Виды деятельности обучающихся: 

- определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических ри-
сунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

- исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлеп-
ки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

- игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточ-

кам, проговаривание с использованием ритмослогов; 
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- разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти-

туры;  
- слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 
Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 
Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 
- определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических ри-

сунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 
- исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлеп-

ки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

- игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточ-
кам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

- разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти-
туры;  

- слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 
рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 
Виды деятельности обучающихся: 

- ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных до-
лей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах);  

- определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4;  
- исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жеста-

ми; 
- слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкаль-

ным размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 
- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах по-

певок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4;  
- вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере.  
Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, димину-

эндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 
Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с элементами музыкального языка, специальными термина-
ми, их обозначением в нотной записи; 

- определение изученных элементов на слух при восприятии музыкаль-

ных произведений; 
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- наблюдение за изменением музыкального образа при изменении эле-

ментов музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении 
темпа, динамики, штрихов); 

- исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выра-
женными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

- использование элементов музыкального языка для создания определён-
ного образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах по-
певок, мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми 

красками;  
- исполнительская интерпретация на основе их изменения.  
- cоставление музыкального словаря. 
Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 
Виды деятельности обучающихся: 

- освоение понятий «выше-ниже»; 
- определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров;  

- прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов зна-
комых песен, выДеление знакомых нот, знаков альтерации; 

- наблюдение за изменением музыкального образа при изменении реги-
стра; вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попе-

вок, кратких мелодий по нотам;  
- выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 
Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 
мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 
- определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических 

рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 
- исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкаль-

ных инструментах) различных мелодических рисунков; 
- вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива;  

- обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкаль-
ных фраз, похожих друг на друга;  

- исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 
клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проиг-
рыш.  

Виды деятельности обучающихся: 
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- определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса 

и сопровождения; 
- различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей 

главного голоса и сопровождения; 
- показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; разли-

чение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 
проигрыш; 

- составление наглядной графической схемы; 
- импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звуча-

щими жестами или на ударных инструментах); 
- вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мело-

дии на клавишных или духовых инструментах. 
Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся:  
- знакомство со строением куплетной формы; 

- составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной 
формы; исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

- различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 
произведений; 

- вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 
песне. 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый состав. 
Виды деятельности обучающихся:  
- определение на слух ладового наклонения музыки; игра «Солнышко - 

туча»; 
- наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада;  

- распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажо-
ра и минора; 

- исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской;  
- вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о 

нотах и музыкальных ладах. 
Пентатоника. 

Содержание: пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у 
многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание инструментальных произведений, исполнение песен, напи-

санных в пентатонике 
Ноты в разных октавах. 
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Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся:  
- знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

- прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диа-
пазоне; сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах;  

- определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент;  
- вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или вир-

туальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 
Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 
Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с дополнительными элементами нотной записи; исполнение 

песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 
Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 
ритм.  

Виды деятельности обучающихся: 
- определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических ри-

сунков в размере 6/8; 
- исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлеп-

ки, притопы) и (или) ударных инструментов; 
- игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточ-

кам, проговаривание ритмослогами; 
- разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической парти-

туры;  
- слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

- вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах по-
певок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и ми-

норные тональности (до 2-3 знаков при ключе). 
Виды деятельности обучающихся:  

- определение на слух устойчивых звуков; игра «устой - неустой»; 
- пение упражнений - гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 
- упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «За-

кончи музыкальную фразу»; 
- вариативно: импровизация в заданной тональности. 
Интервалы. 
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Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонан-

сы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.  
Виды деятельности обучающихся:  

- освоение понятия «интервал»; 
- анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон);  

- различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движе-
ния двух голосов в октаву, терцию, сексту; 

- подбор эпитетов для определения краски звучания различных интерва-
лов; разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении; элементы двухголосия; 
- вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 

основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движе-

ния квинтами, октавами. 
Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 
Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся:  
- различение на слух интервалов и аккордов; различение на слух мажор-

ных и минорных аккордов; 
- разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением 

по звукам аккордов; 
- вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

- определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 
прослушанных инструментальных произведений; 

- вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни.  
Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рон-
до: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двух-

частной и трёхчастной формы, рондо; 
- слушание произведений: определение формы их строения на слух; со-

ставление наглядной буквенной или графической схемы; исполнение песен, 
написанных в двухчастной или трёхчастной форме;  

- вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной 
репризной форме; создание художественных композиций (рисунок, апплика-

ция) по законам музыкальной формы. 
Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся:  
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- слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

- наблюдение за развитием, изменением основной темы; 
- составление наглядной буквенной или графической схемы; 

- исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариа-
ций; 

- вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО  

 
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 отражают готовность обучающихся руководствоваться систе-
мой позитивных ценностных ориентаций, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 

и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций рес-
публик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к до-
стижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в твор-

ческой жизни своей школы, города, республики; 
духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопережива-
ния, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов  
взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной му-

зыкальной 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 искус-
ства; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художествен-

ной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициа-
тивность, любознательность и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 
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организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (ды-

хание, 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 учёбе, 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 
В результате изучения музыки на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятив-
ные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 
- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музы-
кального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифициро-
вать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкаль-

ного 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 т.ч. слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных УУД: 
- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в т.ч. в отношении 
собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слу-
ховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной де-
ятельности, ситуации совместного музицирования; 
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- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 
объектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (в т.ч. в форме двигательного моделиро-

вания, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных пред-

ставителей) 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 пред-
ложенному учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-
ции. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 
Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стре-
миться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказыва-

ния; 
- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 
- передавать в собственном исполнении музыки художественное содер-

жание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому про-
изведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 
речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном об-
щении. 

Вербальная коммуникация: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-
вование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 
- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наибо-
лее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выпол-
нять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в об-

щий результат; 
- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 
Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-
ции как часть регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-
зультата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных УУД: 
- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Овладение системой регулятивных УУД обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведе-

ния, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к му-
зыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элемен-
ту своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

учебному предмету «Музыка»: 
- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных му-

зыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 
поведения в театре, концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, кото-
рые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творче-
ской 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 учебного предме-

та «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и отражают сформирован-

ность умений: 
Модуль №1 «Народная музыка России»  

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произ-
ведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России; 
- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные ин-

струменты; 
- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звуко-

извлечения: духовые, ударные, струнные; 
- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагмен-

тов к композиторскому или народному творчеству; 
- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов - народных и академических; 
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- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 
- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождени-

ем и без сопровождения; 
- участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инстру-

ментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль № 2 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора 
и произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 
марш), выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и мар-
ша в сочинениях композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 
осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко опи-

сать свои впечатления от музыкального восприятия; 
- характеризовать выразительные средства, использованные композито-

ром для создания музыкального образа; 
- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразитель-
ных средств. 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»: 
- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, шко-

лы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отече-

ственной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 
разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 
жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танце-

вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со 
словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 
находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей 
Модуль № 4 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композитор-
ской музыки других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструмен-

тов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
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- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изучен-
ных культурно-национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль №5 «Духовная музыка»: 
- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 
- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духов-
ной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий со-
гласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»: 
- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 
- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увер-

тюра и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произве-
дения (фрагменты) и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хо-
ров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять 

их на слух; 
- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спек-

такля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр,  сце-
нарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»: 
- различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произве-
дений, исполнительского стиля к различным направлениям современной музы-

ки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 
- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, опреде-

ляющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться му-
зыкально-выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певче-
скую культуру звука. 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота»: 
- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 
- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динами-

ка, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответству-

ющих терминов; 
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- различать изобразительные и выразительные интонации, находить при-

знаки 
- сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 
рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; ис-
полнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с про-

стым мелодическим рисунком. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование разде-

лов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь-

ные ресурсы  
 

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты жи-
вёшь: «Наш край» (То 

березка, то рябина…, 
муз. Д.Б. Кабалевского, 

сл. А.Пришельца); «Моя 
Россия» (муз. Г. Струве, 
сл. Н.Соловьёвой) 

 1     

1.2 

Русский фольклор: рус-

ские народные песни 
«Во кузнице», «Веселые 
гуси», «Скок, скок, мо-

лодой дроздок», «Земе-
люшка-чернозем», «У 

кота-воркота», «Солда-
тушки, бравы ребятуш-
ки»; заклички 

 1     

1.3 

Русские народные му-
зыкальные инструмен-

ты: русские народные 
песни «Ходит зайка по 

саду», «Как у наших у 
ворот», песня Т.А. По-
тапенко «Скворушка 

прощается»; 
В.Я.Шаинский «Дважды 

 1     



 
 

 
 
 
 
 

324 
 

два – четыре» 

1.4 

Сказки, мифы и леген-

ды: С.Прокофьев. Сим-
фоническая сказка «Пе-

тя и Волк»; Н. Римский-
Корсаков «Садко» 

 1     

1.5 

Фольклор народов Рос-
сии: татарская народная 

песня «Энисэ», якутская 
народная песня «Олене-
нок» 

 1     

1.6 

Народные праздники: 
«Рождественское чудо» 

колядка; «Прощай, 
прощай Масленица» 

русская народная песня 

 1     

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: 
Д.Кабалевский песня о 

школе; П.И.Чайковский 
«Марш деревянных 
солдатиков», «Мама», 

«Песня жаворонка» из 
Детского альбома; Г. 

Дмитриев Вальс, В. Ре-
биков «Медведь» 

 1     

2.2 

Оркестр: И. Гайдн 
Анданте из симфонии 

№ 94; Л.ван Бетховен 
Маршевая тема из фи-
нала Пятой симфонии 

 1     

2.3 

Музыкальные инстру-
менты. Флейта: И.С.Бах 

«Шутка», В.Моцарт Ал-
легретто из оперы вол-

шебная флейта, тема 
Птички из сказки С.С. 
Прокофьева «Петя и 

Волк»; «Мелодия» из 
оперы «Орфей и Эври-

дика» К.В. Глюка, «Си-
ринкс» К. Дебюсси 

 1     

2.4 

Вокальная музыка: С.С. 
Прокофьев, стихи А. 

Барто «Болтунья»; М.И. 
Глинка, стихи Н. Ку-

 1     
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кольника «Попутная 
песня» 

2.5 

Инструментальная му-
зыка: П.И. Чайковский 

«Мама», «Игра в ло-
шадки» из Детского 
альбома, С.С. Прокофь-

ев «Раскаяние» из Дет-
ской музыки 

 1     

2.6 

Русские композиторы-
классики: П.И. Чайков-

ский «Утренняя молит-
ва», «Полька» из Дет-

ского альбома 

 1     

2.7 

Европейские компози-

торы-классики: Л. ван 
Бетховен Марш «Афин-
ские развалины», 

И.Брамс «Колыбельная» 

 1     

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: 
С.С. Прокофьев «Дождь 

и радуга», «Утро», «Ве-
чер» из Детской музы-

ки; утренний пейзаж 
П.И.Чайковского, 
Э.Грига, 

Д.Б.Кабалевского; му-
зыка вечера - «Вечерняя 

сказка» А.И. Хачатуря-
на; «Колыбельная мед-
ведицы» сл. Яковлева, 

муз. Е.П.Крылатова; 
«Вечерняя музыка» В. 

Гаврилина; «Летний ве-
чер тих и ясен…» на сл. 
Фета 

 1     

3.2 

Музыкальные портреты: 

песня «Болтунья» сл. А. 
Барто, муз. С. Прокофь-
ева; П.И. Чайковский 

«Баба Яга» из Детского 
альбома; Л. Моцарт 

«Менуэт» 

 1     

3.3 
Танцы, игры и веселье: 

А. Спадавеккиа «Доб-
 1     
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рый жук», песня из к/ф 
«Золушка», И. Дунаев-
ский Полька; И.С. Бах 

«Волынка» 

3.4 

Какой же праздник без 
музыки? О. Бихлер 
марш «Триумф победи-

телей»; В. Соловьев-
Седой Марш нахимов-

цев; песни, посвящён-
ные Дню Победы 

 1     

Итого по разделу  4   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Певец своего народа: А. 
Хачатурян Андантино, 

«Подражание народно-
му» 

 1     

1.2 

Музыка стран ближнего 
зарубежья: Белорусские 

народные песни «Савка 
и Гришка», «Бульба», Г. 
Гусейнли, сл. Т. Мутал-

либова «Мои цыплята»; 
Лезгинка, танец народов 

Кавказа; Лезгинка из 
балета А.Хачатуряна 
«Гаянэ» 

 2     

1.3 

Музыка стран дальнего 

зарубежья: «Гусята» – 
немецкая народная пес-
ня, «Аннушка» – чеш-

ская народная песня, М. 
Теодоракис народный 

танец «Сиртаки», «Чу-
десная лютня»: этниче-
ская музыка 

 2     

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 

Звучание храма: П.И. 
Чайковский «Утренняя 
молитва» и «В церкви» 

из Детского альбома 

 1     

2.2 

Религиозные праздни-

ки:Рождественский пса-
лом «Эта ночь святая», 

 1     
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Рождественская песня 
«Тихая ночь» 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на 

сцене, на экране: оперы-
сказки «Муха-
цокотуха», «Волк и се-

меро козлят»; песни из 
мультфильма «Бремен-

ские музыканты» 

 1     

3.2 

Театр оперы и балета: 

П. Чайковский балет 
«Щелкунчик». Танцы из 

второго действия: Шо-
колад (испанский та-
нец), Кофе (арабский 

танец), Чай (китайский 
танец), Трепак (русский 

танец), Танец пастуш-
ков; И. Стравинский – 
«Поганый пляс Кощеева 

царства» и «Финал» из 
балета «Жар-Птица» 

 1     

3.3 

Балет. Хореография – 
искусство танца: П. 

Чайковский. Финал 1-го 
действия из балета 

«Спящая красавица» 

 1     

3.4 

Опера. Главные герои и 

номера оперного спек-
такля: мужской и жен-
ский хоры из Интродук-

ции оперы М.И. Глинки 
«Иван Сусанин» 

 1     

Итого по разделу  4   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки 

классики:В. Моцарт 
«Колыбельная»; А. Ви-

вальди «Летняя гроза» в 
современной обработке, 
Ф. Шуберт «Аве Ма-

рия»; Поль Мориа «Фи-
гаро» в современной 

обработке 

 2     
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4.2 

Электронные музы-
кальные инструменты: 
И. Томита электронная 

обработка пьесы М.П. 
Мусоргского «Балет не-

вылупившихся птен-
цов» из цикла «Картин-
ки с выставки»; 

А.Рыбников «Гроза» и 
«Свет Звезд» из к/ф 

«Через тернии к звез-
дам»; А. Островский 
«Спят усталые игруш-

ки» 

 1     

Итого по разделу  3   

Раздел 5.Музыкальная грамота 

5.1 

Весь мир звучит: Н.А. 
Римский-Корсаков «По-

хвала пустыне» из опе-
ры «Сказание о невиди-

мом граде Китеже и де-
ве Февронии» 

 1     

5.2 

Песня: П.И. Чайковский 
«Осенняя песнь»; Д.Б. 

Кабалевский, стихи В. 
Викторова «Песня о 
школе», А.Д. Филип-

пенко, стихи Т.И. Вол-
гиной «Веселый музы-

кант» 

 1     

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 33   0   0   

2 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы  
 

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором 
ты живёшь: рус-

ские народные 
песни «Во поле 

береза стояла», 

 1     
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«Уж как по мосту, 
мосточку»; 
В.Я.Шаинский 

«Вместе весело 
шагать» 

1.2 

Русский фольклор: 
русские народные 

песни «Из-под ду-
ба, из-под вяза» 

 1     

1.3 

Русские народные 
музыкальные ин-

струменты: Рус-
ские народные 

песни «Светит ме-
сяц»; «Ах вы, се-
ни, мои сени» 

 1     

1.4 

Сказки, мифы и 
легенды: «Былина 

о Вольге и Мику-
ле», А.С. Арен-

ский «Фантазия на 
темы Рябинина 
для фортепиано с 

оркестром»; 
Н.Добронравов М. 

Таривердиев «Ма-
ленький принц» 
(Кто тебя выду-

мал, звездная 
страна…) 

 1     

1.5 

Народные празд-
ники: песни-

колядки «Пришла 
коляда», «В ноч-

ном саду» 

 1     

1.6 

Фольклор народов 

России: народная 
песня коми «Про-
вожание»; татар-

ская народная пес-
ня «Туган як» 

 1     

1.7 

Фольклор в твор-
честве профессио-

нальных музыкан-
тов: Хор «А мы 

просо сеяли» из 
оперы Н.А. Рим-

 1     
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ского-Корсакова 
«Снегурочка», 
П.И. Чайковский 

Финал из симфо-
нии № 4 

Итого по разделу  7   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 

Русские компози-

торы-классики: 
П.И.Чайковский 

«Немецкая песен-
ка», «Неаполитан-
ская песенка» из 

Детского альбома 

 1     

2.2 

Европейские ком-
позиторы-
классики: Л. ван 

Бетховен «Сурок»; 
Концерт для фор-

тепиано с оркест-
ром № 4, 2-я часть 

 1     

2.3 

Музыкальные ин-
струменты. 

Скрипка, виолон-
чель: Н. Паганини 
каприс № 24; Л. 

Делиб Пиццикато 
из балета «Силь-

вия»; А. Вивальди 
Концерт для вио-
лончели с оркест-

ром соль-минор, 2 
часть 

 1     

2.4 

Вокальная музыка: 
М.И. Глинка «Жа-

воронок»; 
"Школьный вальс" 
Исаака Дунаевско-

го 

 1     

2.5 

Программная му-
зыка: А.К. Лядов 
«Кикимора», 

«Волшебное озе-
ро»; М.П. Мусорг-

ский. «Рассвет на 
Москве-реке» – 
вступление к опе-

 1     
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ре «Хованщина» 

2.6 

Симфоническая 

музыка: П.И. Чай-
ковский Симфония 

№ 4, Финал; С.С. 
Прокофьев. Клас-
сическая симфо-

ния (№ 1) Первая 
часть 

 1     

2.7 

Мастерство ис-
полнителя: Рус-

ская народная пес-
ня «Уж, ты сад» в 

исполнении Л. 
Руслановой; Л. ван 
Бетховен Патети-

ческая соната (1-я 
часть) для форте-

пиано в исполне-
нии С.Т. Рихтера 

 1     

2.8 

Инструментальная 
музыка: Р. Шуман 
«Грезы»; С.С. 

Прокофьев «Сказ-
ки старой бабуш-

ки» 

 1     

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 
Главный музы-
кальный символ: 

Гимн России 

 1     

3.2 

Красота и вдохно-

вение: «Рассвет-
чародей» музыка 

В.Я.Шаинского сл. 
М.С.Пляцковского
; П.И. Чайковский 

«Мелодия» для 
скрипки и форте-

пиано, А.П. Боро-
дин «Ноктюрн из 
струнного кварте-

та № 2» 

 1     

Итого по разделу  2   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 
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1.1 

Диалог культур: 
М.И. Глинка Пер-
сидский хор из 

оперы «Руслан и 
Людмила»; А.И. 

Хачатурян «Рус-
ская пляска» из 
балета «Гаянэ»; 

А.П. Бородин му-
зыкальная картина 

«В Средней 
Азии»; Н.А. Рим-
ский-Корсаков 

«Песня индийско-
го гостя» из оперы 

«Садко» 

 2     

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 

Инструментальная 
музыка в церкви: 

И.С. Бах Хораль-
ная прелюдия фа-
минор для органа, 

Токката и фуга ре 
минор для органа 

 1     

2.2 

Искусство Русской 
православной 

церкви: молитва 
«Богородице Дево 

Радуйся» хора 
братии Оптиной 
Пустыни; С.В. 

Рахманинов «Бо-
городице Дево Ра-

дуйся» из «Все-
нощного бдения» 

 1     

2.3 

Религиозные 
праздники: коляд-
ки «Добрый тебе 

вечер», «Небо и 
земля», Рожде-

ственские песни 

 1     

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 
Музыкальная 
сказка на сцене, на 

экране: фильм-

 2     



 
 

 
 
 
 
 

333 
 

балет «Хрусталь-
ный башмачок» 
(балет 

С.С.Прокофьева 
«Золушка»); 

aильм-сказка «Зо-
лотой ключик, или 
Приключения Бу-

ратино», 
А.Толстой, муз. 

А.Рыбникова 

3.2 

Театр оперы и ба-

лета: отъезд Зо-
лушки на бал, 

Полночь из балета 
С.С. Прокофьева 
«Золушка» 

 1     

3.3 

Балет. Хореогра-

фия – искусство 
танца: вальс, сцена 
примерки туфель-

ки и финал из ба-
лета С.С. Проко-

фьева «Золушка» 

 1     

3.4 

Опера. Главные 

герои и номера 
оперного спектак-
ля: Песня Вани, 

Ария Сусанина и 
хор «Славься!» из 

оперы М.И. Глин-
ки «Иван Суса-
нин»; Н.А. Рим-

ский-Корсаков 
опера «Сказка о 

царе Салтане»: 
«Три чуда», «По-
лет шмеля» 

 2     

3.5 

Сюжет музыкаль-

ного спектакля: 
сцена у Посада из 
оперы М.И. Глин-

ки «Иван Суса-
нин» 

 1     

3.6 
Оперетта, мюзикл: 
Ж. Оффенбах 

«Шествие царей» 

 1     
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из оперетты «Пре-
красная Елена»; 
Песня «До-Ре-Ми» 

из мюзикла Р. 
Роджерса «Звуки 

музыки» 

Итого по разделу  8   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные об-
работки классиче-

ской музыки: Ф. 
Шопен Прелюдия 
ми-минор, Чардаш 

В. Монти в совре-
менной обработке 

 1     

4.2 

Джаз: С. Джоплин 
регтайм «Артист 

эстрады». Б. Тиэл 
«Как прекрасен 

мир!», Д. Херман 
«Hello Dolly» в ис-
полнении Л. Арм-

стронга 

 1     

4.3 

Исполнители со-
временной музы-
ки: О.Газманов 

«Люси» в испол-
нении Р.Газманова 

(6 лет); И. Лиева, 
Э. Терская «Мама» 
в исполнении 

группы «Рирада» 

 1     

4.4 

Электронные му-

зыкальные ин-
струменты: Э. Ар-

темьев темы из 
кинофильмов «Ра-
ба любви», «Род-

ня». Э. Сигмей-
стер. Ковбойская 

песня для детского 
ансамбля элек-
тронных и элемен-

тарных инстру-
ментов 

 1     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  34   0   0   
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ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-
МЕ 

3 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы  
 

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором 
ты живёшь: рус-
ская народная 

песня «Степь, да 
степь кругом»; 
«Рондо на рус-

ские темы»; 
Е.П.Крылатов 

«Крылатые каче-
ли» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

1.2 

Русский фольк-
лор: «Среди до-

лины ровныя», 
«Пойду ль я, 
выйду ль я»; кант 

«Радуйся, Роско 
земле»; марш 

«Славны были 
наши деды», 
«Вспомним, 

братцы, Русь и 
славу!» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

1.3 

Русские народные 
музыкальные ин-

струменты и 
народные песни: 

«Пошла млада за 
водой», «Ах, ули-
ца, улица широ-

кая». Инструмен-
тальные наигры-

ши. Плясовые 
мелодии 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

1.4 

Жанры музы-
кального фольк-
лора: русские 

народные песни 
«Ах ты, степь», 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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«Я на горку шла» 

1.5 

Фольклор наро-

дов России: 
«Апипа», татар-

ская народная 
песня; «Сказоч-
ка», марийская 

народная песня 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

1.6 

Фольклор в твор-
честве професси-
ональных музы-

кантов: А.Эшпай 
«Песни горных и 

луговых мари» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 

Композитор – ис-
полнитель – слу-

шатель: концерт 
№ 1 для фортепи-
ано с оркестром 

П.И. Чайковского 
(фрагменты), 

песня Леля «Туча 
со громом сгова-
ривалась» из опе-

ры «Снегурочка» 
Н.А. Римского- 

Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

2.2 

Композиторы – 

детям: 
Ю.М.Чичков 
«Детство — это я 

и ты»; А.П. Боро-
дин, А.К. Лядов, 

Ц.А. Кюи, Н.А. 
Римский-
Корсаков «Пара-

фразы»; пьеса 
«Детского альбо-

ма», П.И. Чайков-
ский «Игра в ло-
шадки» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

2.3 

Музыкальные ин-

струменты. Фор-
тепиано: «Гном», 
«Старый замок» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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из фортепианного 
цикла «Картинки 
с выставки» М.П. 

Мусоргского; 
«Школьные го-

ды» муз. Д. Каба-
левского, 
сл.Е.Долматовско

го 

2.4 

Вокальная музы-
ка: «Детская» — 
вокальный цикл 

М.П. Мусоргско-
го; С.С. Прокофь-

ев «Вставайте, 
люди русские!» 
из кантаты 

«Александр 
Невский» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

2.5 

Инструменталь-
ная музыка: 

«Тюильрийский 
сад», фортепиан-

ный цикл «Кар-
тинки с выстав-
ки» М.П. Мусорг-

ского 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

2.6 

Русские компози-

торы-классики: 
М.И. Глинка 

увертюра к опере 
«Руслан и Люд-
мила»: П.И. Чай-

ковский «Спящая 
красавица»; А.П. 

Бородин. Опера 
«Князь Игорь» 
(фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

2.7 

Европейские 

композиторы-
классики: В. Мо-
царт. Симфония 

№ 40 (2 и 3 ча-
сти); К.В. Глюк 

опера «Орфей и 
Эвридика»; Эд-
вард Григ музыка 

к драме Генрика 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Ибсена «Пер 
Гюнт». Л. ван 
Бетховен «Лунная 

соната», «К Эли-
зе», «Сурок»; ка-

нон В.А. Моцарта 
«Слава солнцу, 
слава миру» 

2.8 

Мастерство ис-

полнителя: песня 
Баяна из оперы 
М.И. Глинки 

«Руслан и Люд-
мила», песни гус-

ляра Садко в опе-
ре-былине «Сад-
ко» Н.А. Римско-

го-Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные 
пейзажи: «Утро» 

Э. Грига, Вечер-
няя песня М.П. 

Мусоргского, 
«Запевки» Г. 
Свиридова сим-

фоническая му-
зыкальная карти-

на С.С. Прокофь-
ева «Шествие 
солнца». «В пе-

щере горного ко-
роля» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

3.2 

Танцы, игры и ве-

селье: Муз. 
Ю.Чичкова, 
сл.Ю.Энтина 

«Песенка про жи-
рафа»; 

М.И.Глинка 
«Вальс-фантазия, 
«Камаринская» 

для симфониче-
ского оркестра. 

Мелодии масле-

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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ничного гулянья 
из оперы Н.А. 
Римского-

Корсакова «Сне-
гурочка». Контр-

данс сельский та-
нец - пьеса Л.ван 
Бетховена 

3.3 

Музыка на войне, 

музыка о войне: 
песни Великой 
Отечественной 

войны – песни 
Великой Победы 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

Итого по разделу  3   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Фольклор других 

народов и стран в 
музыке отече-
ственных и зару-

бежных компози-
торов: «Мама» 

русского компо-
зитора В. Гаври-
лина и итальян-

ского — 
Ч.Биксио; C.В. 

Рахманинов «Не 
пой, красавица 
при мне» и 

Ж.Бизе Фарандо-
ла из 2-й сюиты 
«Арлезианка» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

1.2 

Образы других 

культур в музыке 
русских компози-
торов: М. Му-

соргский Танец 
персидок из опе-

ры «Хованщина». 
А.Хачатурян 
«Танец с сабля-

ми» из балета 
«Гаянэ» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

1.3 
Русские музы-
кальные цитаты в 

 1    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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творчестве зару-
бежных компози-
торов: П. Сараса-

те «Москвичка». 
И.Штраус «Рус-

ский марш» 

bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 

Религиозные 
праздники: верб-

ное воскресенье: 
«Вербочки» рус-
ского поэта А. 

Блока. Выучи и 
спой песни А. 

Гречанинова и Р. 
Глиэра 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

2.2 

Троица: летние 
народные обрядо-

вые песни, дет-
ские песни о бе-
резках («Бере-

зонька кудрявая» 
и др.) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 

Патриотическая и 

народная тема в 
театре и кино: 

Симфония № 3 
«Героическая» 
Людвига ван Бет-

ховена. опера 
«Война и мир»; 

музыка к кино-
фильму «Алек-
сандр Невский» 

С.С. Прокофьева, 
оперы «Борис Го-

дунов» и другие 
произведения 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

3.2 

Сюжет музы-
кального спек-
такля: мюзиклы 

«Семеро козлят 
на новый лад» А. 

Рыбникова, «Зву-

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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ки музыки» Р. 
Роджерса 

3.3 

Кто создаёт му-
зыкальный спек-

такль: В. Моцарт 
опера «Волшеб-
ная флейта» 

(фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 

Исполнители со-
временной музы-

ки: SHAMAN ис-
полняет песню 

«Конь», музыка 
И. Матвиенко, 
стихи А. Шагано-

ва; пьесы В. Ма-
лярова из сюиты 

«В монастыре» 
«У иконы Бого-
родицы», «Вели-

чит душа моя 
Господа» в рам-

ках фестиваля со-
временной музы-
ки 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

4.2 

Особенности 

джаза: «Колы-
бельная» из опе-
ры Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

4.3 

Электронные му-

зыкальные ин-
струменты: 

Э.Артемьев «По-
ход» из к/ф «Си-
бириада», «Слу-

шая Баха» из к/ф 
«Солярис» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: К. 

Сен-Санс пьесы 
из сюиты «Карна-

вал животных»: 
«Королевский 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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марш льва», «Ак-
вариум», «Ле-
бедь» и др. 

5.2 

Ритм: И. Штраус-

отец Радецки-
марш, И. Штраус-
сын Полька-

пиццикато, вальс 
«На прекрасном 

голубом Дунае» 
(фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411
bf8 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

 34   0   0   

4 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные (циф-

ровые) образова-

тельные ресурсы  
 

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором 
ты живёшь: рус-
ские народные 

песни «Выходи-
ли красны деви-

цы», «Вдоль да 
по речке», «Сол-
датушки, бравы 

ребятушки»; 
Е.П.Крылатов, 

Ю.С.Энтин 
«Лесной олень» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

1.2 

Первые артисты, 
народный театр: 

И.Ф. Стравин-
ский балет «Пет-
рушка»; русская 

народная песня 
«Скоморошья-

плясовая», фраг-
менты из оперы 
«Князь Игорь» 

А.П. Бородина; 
фрагменты из 

оперы «Садко» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Н.А. Римского-
Корсакова 

1.3 

Русские народ-
ные музыкаль-

ные инструмен-
ты: П.И. Чайков-
ский пьесы «Ка-

маринская» 
«Мужик на гар-

монике играет»; 
«Пляска скомо-
рохов» из оперы 

«Снегурочка» 
Н.А. Римского-

Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

1.4 

Жанры музы-

кального фольк-
лора: русская 

народная песня 
«Выходили 
красны девицы»; 

«Вариации на 
Камаринскую» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

1.5 

Фольклор наро-
дов России: 

Якутские народ-
ные мелодии 
«Призыв весны», 

«Якутский та-
нец» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

1.6 

Фольклор в 
творчестве про-

фессиональных 
музыкантов: С.В. 

Рахманинов 1-я 
часть Концерта 
№3 для фортепи-

ано с оркестром; 
П.И. Чайковский 

песни «Девицы, 
красавицы», «Уж 
как по мосту, по 

мосточку» из 
оперы «Евгений 

Онегин»; Г.В. 
Свиридов Канта-
та «Курские пес-

ни»; С.С. Проко-

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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фьев кантата 
«Александр 
Невский» 

Итого по разделу  7   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – 
детям: П.И. Чай-
ковский «Слад-

кая греза», из 
Детского альбо-

ма, Д.Д. Шоста-
кович Вальс-
шутка; песни из 

фильма-мюзикла 
«Мэри Поппинс, 

до свидания» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

2.2 

Оркестр: И. 

Гайдн Анданте 
из симфонии № 

94; Л. ван Бетхо-
вен Маршевая 
тема из финала 

Пятой симфонии 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

2.3 

Вокальная музы-
ка: С.С. Проко-
фьев, стихи А. 

Барто «Болту-
нья»; М.И. Глин-

ка, стихи Н. Ку-
кольника «По-
путная песня» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

2.4 

Инструменталь-
ная музыка: П.И. 

Чайковский 
«Мама», «Игра в 

лошадки» из 
Детского альбо-
ма, С.С. Проко-

фьев «Раская-
ние» из Детской 

музыки 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

2.5 

Программная му-

зыка: Н.А. Рим-
ский-Корсаков 

Симфоническая 
сюита «Шехера-
зада» (фрагмен-

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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ты) 

2.6 

Симфоническая 

музыка: М.И. 
Глинка. «Ара-

гонская хота», П. 
Чайковский 
Скерцо из 4-й 

симфонии 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

2.7 

Русские компо-
зиторы-классики: 
П.И. Чайковский 

«Танец феи Дра-
же», «Вальс цве-

тов» из балета 
«Щелкунчик» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

2.8 

Европейские 
композиторы-
классики: Ж. 

Бизе «Арлезиан-
ка» (1 сюита: 

Прелюдия, Ме-
нуэт, Перезвон, 2 
сюита: Фарандо-

ла – фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

2.9 

Мастерство ис-
полнителя: 
Скерцо из «Бога-

тырской» сим-
фонии 

А.П.Бородина 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

Итого по разделу  9   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 

Искусство вре-
мени: Н. Пагани-

ни «Вечное дви-
жение», И. 
Штраус «Вечное 

движение», М. 
Глинка «Попут-

ная песня», Э. 
Артемьев «По-
лет» из к/ф 

«Родня»; 
Е.П.Крылатов и 

Ю.С.Энтин 
«Прекрасное да-
леко» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Итого по разделу  1   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Музыка стран 
ближнего зару-

бежья: песни и 
плясовые наиг-
рыши народных 

музыкантов-
сказителей (акы-

ны, ашуги, бак-
ши и др.); К. Ка-
раев Колыбель-

ная и танец из 
балета «Тропою 

грома». И. Луче-
нок, М. Ясень 
«Майский 

вальс». 
А.Пахмутова, 

Н.Добронравов 
«Беловежская 
пуща» в испол-

нении ВИА 
«Песняры» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

1.2 

Музыка стран 
дальнего зарубе-

жья: норвежская 
народная песня 

«Волшебный 
смычок»; 
А.Дворжак Сла-

вянский танец № 
2 ми-минор, 

Юмореска. 
Б.Сметана Сим-
фоническая поэ-

ма «Влтава» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 

Религиозные 
праздники: пас-

хальная песня 
«Не шум шу-

мит», фрагмент 
финала «Свет-
лый праздник» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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из сюиты-
фантазии С.В. 
Рахманинова 

Итого по разделу  1   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная 
сказка на сцене, 
на экране: «Мо-

розко» – музы-
кальный фильм-

сказка музыка Н. 
Будашкина; С. 
Никитин «Это 

очень интерес-
но», «Пони», 

«Сказка по лесу 
идет», «Резино-
вый ёжик»; Г.В. 

Свиридов сюита 
«Музыкальные 

иллюстрации» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

3.2 

Театр оперы и 

балета: Сцена 
народных гуля-

ний из второго 
действия оперы 
Н.А. Римского-

Корсакова «Ска-
зание о невиди-

мом граде Ките-
же и деве Февро-
нии» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

3.3 

Балет: А. Хача-
турян. Балет «Га-

янэ» (фрагмен-
ты); Р. Щедрин 

Балет «Конек-
горбунок», 
фрагменты: «Де-

вичий хоровод», 
«Русская кад-

риль», «Золотые 
рыбки», «Ночь» 
и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

3.4 

Опера. Главные 

герои и номера 
оперного спек-

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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такля: оперы 
«Садко», «Борис 
Годунов», 

«Сказка о царе 
Салтане» Н.А. 

Римского-
Корсакова 

3.5 

Патриотическая 
и народная тема 

в театре и кино: 
П.И. Чайковский 
Торжественная 

увертюра «1812 
год»; Ария Куту-

зова из оперы 
С.С.Прокофьева 
«Война и мир»; 

попурри на темы 
песен военных 

лет 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

Итого по разделу  7   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные 
обработки клас-

сической музы-
ки: В.А. Моцарт 
«Колыбельная»; 

А. Вивальди 
«Летняя гроза» в 

современной об-
работке; Ф. Шу-
берт «Аве Ма-

рия» в современ-
ной обработке; 

Поль Мориа 
«Фигаро» 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

4.2 

Джаз: Дж. Гер-
швин «Летнее 
время», 

Д.Эллингтон 
«Караван». 

Г.Миллер «Сере-
нада лунного 
света», «Чатта-

нуга Чу-Чу» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

Итого по разделу  3   

Раздел 5.Музыкальная грамота 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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5.1 

Интонация: 
С.В.Рахманинов. 
«Сирень»; 

Р.Щедрин. Кон-
церт для оркест-

ра «Озорные ча-
стушки» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

5.2 

Музыкальный 
язык: Я. Сибели-

ус «Грустный 
вальс»; К. Орф 
«О, Фортуна!» 

(№ 1) из кантаты 
«Кармина Бура-

на»; Л. Андерсон 
«Пьеса для пи-
шущей машинки 

с оркестром» 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412e
a4 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХ-

НОЛОГИЯ» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели изучения учебного предмета «Техология»: успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе осво-
ения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о руко-

творном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняю-
щихся технологий) и соответствующих им практических умений, представлен-

ных в содержании учебного предмета. 
Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного пред-

мета решается система приоритетных задач: образовательных, развиваю-

щих и воспитательных. 
Образовательные (обучающие) задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организ ции трудовой 
деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предмет-
ном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодей-

ствии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически разви-
вающихся и современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения рабо-
тать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 
- формирование элементарных знаний и представлений о различных ма-

териалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 
Развивающие задачи: 
- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, гла-

зомера через формирование практических умений; 
- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выпол-
нения практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобре-
тательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 
- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в ма-
териальном мире; 
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- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, ак-

куратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопо-
мощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созида-
тельной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творче-

ской самореализации; 
- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого от-

ношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 
миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, приме-
нение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 
других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику ос-
новных структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждо-

го года обучения: 
1) Технологии, профессии и производства. 

2) Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бума-
гой и картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии 

работы с природным материалом, технологии работы с текстильными материа-
лами, технологии работы с другими доступными материалами (например, пла-

стик, поролон, фольга, солома). 
3) Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учё-

том возможностей материально-технической базы образовательной организа-
ции), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных мате-

риалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом воз-
можностей материально-технической базы образовательной организации). 

4) Информационно-коммуникативные технологии (далее - ИКТ) (с учё-

том возможностей материально-технической базы образовательной организа-
ции). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 
основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 

черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 
использовать информацию. 

Программа предусматривает возможности для реализации межпред-
метных связей: 

с математикой: моделирование, выполнение расчётов, вычислений, по-
строение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами; 
с изобразительным искусством: использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и ди-

зайна; 
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с окружающим миром: природные формы и конструкции как универ-

сальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как 
источник сырья, этнокультурные традиции; 

с родным языком: использование важнейших видов речевой деятельности 
и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности; 
с литературным чтением: работа с текстами для создания образа, реа-

лизуемого в изделии. 
Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе - пред-

метно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного 
процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обу-
чающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 
основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций 
своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формиро-
вания у обучающихся социально-значимых практических умений и опыта пре-

образовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной со-
циализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятель-
ности, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуника-

бельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информа-
цию. 

 
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Техноло-

гия». 
Общее число часов на изучение курса «Технология» в 1-4 классах - 135 

(по 1 ч. в неделю): 33 ч. в 1 классе и по 34 ч. во 2-4 классах. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Программа содержит структурные единицы (модули), которые соответ-

ствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения.  
Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 

концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная ло-
гика данного учебного курса не является жёсткой, модули могут изучаться в 

различной последовательности. 
Основные модули учебного предмета «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 ма-
териалов, природных и текстильных материалов; 

- робототехника. 
4. Информационно-коммуникативные технологии. 
 

1 КЛАСС 
Технологии, профессии и производства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота 
и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных матери-

алов.  
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 органи-

зация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем ме-
сте 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 ма-
териалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов 
Технологии работы с бумагой и картоном 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 
материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при из-

готовлении изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: раз-

метка 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 ри-

сунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графи-
ческих изображений (называние операций, способов и приёмов работы, после-
довательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной раз-

метки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 
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бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 
Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материа-
лов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособ-

ления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 
рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изго-
товления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, от-

деление части (стекой, отрыванием), придание формы. 
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простей-

шие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, 

сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила 
безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, 
шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 
деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помо-

щью 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 

Простые и объёмные 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 об-

щей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материа-
лов. 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 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носи-

телях. 
Информация. Виды информации. 

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 
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- ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
- воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, гра-

фическую); 
- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выде-

лять основные и второстепенные составляющие конструкции; 
- сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и раз-

личия в их устройстве. 
Работа с информацией: 

- воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или 
в учебнике), использовать её в работе; 

- понимать и анализировать простейшую знаково-символическую инфор-

мацию (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 со-

держанию изученных тем). 
Регулятивные УУД: 

- принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учеб-
ную задачу; 

- действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 
графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном по-

строении простого плана действий; 
- понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководство-

ваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

- организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку ра-
бочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить не-

обходимую уборку по окончании работы; 
- выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 
Совместная деятельность: 

- проявлять положительное отношение к включению в совместную рабо-
ту, к простым видам сотрудничества; 

- принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 
процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

 
2 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства 
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Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представле-

ния об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 
удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художе-

ственной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий 
с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом процес-

се: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов и ин-

струментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) де-
талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необхо-

димых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материа-
лов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершен-

ствование 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 
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 де-

коративно-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 соответ-
ствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения 

изделия. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). Их функ-
циональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графиче-
ских изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от од-

ного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практиче-
ских задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги - 
биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку.  
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Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (попе-

речное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного проис-
хождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, 

мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и 
основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) 

и/ или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 
Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка де-
талей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пря-
жа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 
создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструи-

рования симметричных форм. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструк-
ции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изде-

лие. 
4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носи-
телях. 

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 учётом 

указанных критериев; 
- строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практиче-

ской работе; 
- воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической 

задачи; 
- осуществлять решение простых задач в умственной и материализован-

ной форме. 
Работа с информацией: 
- получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 
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- понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чер-

тёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.  
Коммуникативные УУД: 

- выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, до-
полнять ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопро-

сы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 
другого; 

- делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, расска-
зе 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 учи-
тывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготов-

ления изделий, осуществлять взаимопомощь; 
- выполнять правила совместной работы: справедливо распределять рабо-

ту; договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 
относиться к чужому мнению. 

 
3 КЛАСС  

1. Технологии, профессии и производства  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и со-
здания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движу-

щие силы прогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных услови-

ях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предм е-
ты 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 окружаю-
щей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные техно-

логии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач 
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на основе изучения природных законов - жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.).  
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совмест-
ная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение ра-

боты, выполнение социальных ролей (руководитель/ лидер и подчинённый). 
2. Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетиче-
ских материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 
различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использова-

нии того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, кол-
лаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и техноло-

гическим свойствам, использование соответствующих способов обработки ма-
териалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 
шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практиче-
ских действий и технологических операций; подбор материалов и инструмен-

тов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёр-
ток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/ эскиза 
развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 
чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выпол-
нение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикота-
жа 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-че- 

тырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

т.ч. наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и не-

подвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в из-
делиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, техни-
ческих устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку 

конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 
(требований). Использование измерений и построений для решения практиче-

ских задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной кон-
струкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) ин-
формации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Ин-

формационные 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 ос-

новных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Ра-
бота с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с масте-

рами, 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 существен-
ных и несущественных признаков; 

- выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письмен-
ной, а также графически представленной в схеме, таблице; 

- определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 
условий; 

- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному суще-
ственному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, спо-

соб сборки); 
- читать и воспроизводить простой чертёж/ эскиз развёртки изделия; 

- восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
Работа с информацией: 
- анализировать и использовать знаково-символические средства пред-

ставления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
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- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффектив-

ных 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 т.ч. Интернет под руководством 
учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

- описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
- формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов 

и способов выполнения задания. 
Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 
её решения; 

- прогнозировать необходимые действия для получения практического 
результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 
- выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 
- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по сим-
патии, но и по деловым качествам; 

- справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 
решению, отвечать за общий результат работы; 

- выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дру-
желюбие; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполне-
нии своей части работы. 

 
4 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства  
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование синте-
тических материалов с определёнными заданными свойствами в различных от-
раслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 
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Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

др.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность лю-

дей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности челове-
ка на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 
мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традици-

ям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных тех-
нологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданно-
го или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и техноло-
гических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использо-
вание комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов. 
2. Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 
свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения прак-
тических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с дополнительными/ изменёнными требованиями к 
изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответ-
ствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение опти-

мальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. 
Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с по-

мощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных тех-
ник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представ-
ление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свой-

ствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначе-
ния, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыс-

лом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 
(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её вари-

анты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или 
строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отде-

лочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простей-
ший ремонт изделий. 
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Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, по-

лиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 
технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
3. Конструирование и моделирование  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 
т.ч. наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному з амыс-

лу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-
технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического  
процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных про-

ектных работ. 
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование ро-
бота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирова-

ние 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, проект-
ной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформле-

нии 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 материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием об-

щепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 
- выстраивать последовательность практических действий и технологиче-

ских 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 письмен-

ной; 
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- соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изде-

лия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 
- классифицировать изделия по самостоятельно предложенному суще-

ственному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, спо-
соб сборки); 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации пред-
метов/ изделий с учётом указанных критериев; 

- анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выде-
лять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 
- находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с реша-

емой задачей; 
- на основе анализа информации производить выбор наиболее эффектив-

ных способов работы; 
- использовать знаково-символические средства для решения задач в ум-

ственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 
работать с моделями; 

- осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творче-
ских и проектных работ; 

- использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 
др.; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 
для решения учебных и практических задач, в т.ч. Интернет под руководством 

учителя. 
Коммуникативные УУД: 

- соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументиро-

вать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мне-
нию; 

- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, вы-
сказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов РФ; 
- создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность опера-

ций 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; 
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- планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью 

и выполнять её в соответствии с планом; 
- на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и 

их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необхо-
димого результата; 

- выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки; процесса и ре-
зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 
- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 
распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осу-

ществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 
- проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достиже-
ния; 

- в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 
предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение од-

ноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке 
своих достижений. 

 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по технологии харак-

теризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отра-

жать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в 
части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понима-

ние особой роли многонациональной России в современном мире; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 
- проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осозна-
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ние прав и ответственности человека как члена общества; 
2) духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 
- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм пове-

дения 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 причине-

ние физического и морального вреда другим людям; 
3) эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художествен-

ной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и ин-
тереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 
- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 
окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бе-
режное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и обще-
ства, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различ-
ным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, прино-
сящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 
- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в т.ч. с ис-
пользованием различных информационных средств. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения окружающего мира на уровне НОО у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 
регулятивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие 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 прак-

тической творческой деятельности; 
- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-
художественной задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 
объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией: 
- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации 

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в со-
ответствии с решаемой задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства пред-

ставления 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 т.ч. Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использо-
вания для решения конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представ-
ленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

УУД: 
- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репли-

ки-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргу-
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ментированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диало-

ге; 
- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) из-

делий 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 из-
делия. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 
- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необ-
ходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррек-
тивы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 
- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-

ятельности: 
- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совмест-

ную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функ-

ции руководителя/ лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное со-
трудничество; 

- 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 кон-
структивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практи-

ческого воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 
деятельности. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 
убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 
работы с клеем; 

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами ра-
циональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 
- определять названия и назначение основных инструментов и приспо-

соблений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека 
и др.), использовать их в практической работе; 

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фоль-

га, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обра-
ботки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять до-

ступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготов-
лении 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», «за-
готовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 
- выполнять задания с опорой на готовый план; 
- обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем ме-

сте, 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: выде-

лять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять вза-
имное 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 приспособ-

ления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 
- различать материалы и инструменты по их назначению; 
- называть и выполнять последовательность изготовления несложных из-

делий: разметка, резание, сборка, отделка; 
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- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению неслож-

ных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаб-
лону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания разме-

ров); 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.; эсте-
тично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строч- 

кой прямого стежка; 
- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 
опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схе-
ма), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об-

разцу, рисунку; 
- осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллектив-

ных работах под руководством учителя; 
- выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «техно-
логия», «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 искус-
ства; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания ру-
котворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятель-
ности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- анализировать задание/ образец по предложенным вопросам, памятке 
или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на ин-

струкционную (технологическую) карту; 
- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; иссле-

довать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные 

ткани, нитки, проволока и др.); 
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- читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симмет-
рии); 

- выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов 
и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, уголь-

ника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью 
циркуля; 

- выполнять биговку; 
- выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной гео-

метрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней; 
- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчка-

ми; 

- понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотно-
сить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

- отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой раз-
вёртки; 

- определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 
выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
модели, простейшему чертежу или эскизу; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практи-
ческой деятельности; 

- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в 
ходе обсуждения; 

- выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-
водством 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 3 классе обучающийся научится: 

- понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 
«шило», «искусственный материал»; 

- выделять и называть характерные особенности изученных видов декора-
тивно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 
рамках изученного); 
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- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 
- называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 
- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
- выполнять рицовку; 

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 
строчками; 

- решать простейшие задачи технико-технологического характера по из-

менению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 
свойств конструкции в соответствии с новыми/ дополненными требованиями; 

использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответ-
ствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

- понимать технологический и практический смысл различных видов со-
единений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских за-
дач; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов и набо-
ров «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 соответству-

ющих способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 
- понимать назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 
- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

- использовать возможности компьютера и информационно-
коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при вы-

полнении 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 4 классе обучающийся научится: 

- формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в об-
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ласти техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окру-

жающих производствах; 
- на основе анализа задания самостоятельно организовывать  рабочее ме-

сто в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового про-
цесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (прак-
тическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или 

творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступ-
ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и 
пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной зада-

чи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
- выполнять символические действия моделирования, понимать и созда-

вать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 
технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по измене-
нию конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 
- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художествен-

но-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 
- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с ис-

пользованием 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 проект-

ный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического во-
площения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятель-
ности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению то-

варищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать 
собственную работу в общем процессе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы 
 

Количество часов Электрон-

ные (циф-
ровые) об-

разова-

Все
го 
 

Кон-

трольные 
работы 

Практиче-
ские работы 
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 тельныере-
сурсы 
 

1 
Природное и тех-
ническое окруже-

ние человека 
2     

2 

Природные мате-

риалы. Свойства. 
Технологии обра-

ботки 

5     

3 
Способысоедине-
нияприродныхма-

териалов 
 1     

4 

Композиция в ху-

дожественно-
декоративных из-

делиях 

2     

5 
Пластические мас-
сы. Свойства. Тех-

нология обработки 
1     

6 

Изделие. Основа и 

детали изделия. 
Понятие «техноло-

гия» 

1     

7 

Получение различ-

ных форм деталей 
изделия из пласти-

лина 

2     

8 
Бумага. Ее основ-
ные свойства. Ви-

ды бумаги 
1     

9 
Картон. Его основ-

ные свойства. Ви-
ды картона 

1     

10 
Сгибание и скла-

дываниебумаги 
 3     

11 

Ножницы – режу-

щий инструмент. 
Резание бумаги и 

тонкого картона 

 3     
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ножницами. Поня-
тие «конструкция» 

12 

Шаблон – приспо-
собление. Разметка 

бумажных деталей 
по шаблону 

5     

13 
Общее представле-

ние о тканях и нит-
ках 

1     

14 
Швейныеиглы и 
приспособления 

 1     

15 

Варианты строчки 

прямого стежка 
(перевивы). Вы-

шивка 

 3     

16 Резервноевремя  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-
ГРАММЕ 

33   0   0   
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2 КЛАСС  

№ 

п/
п  
 

Наименование раз-

делов и тем про-
граммы 
 

Количество часов Электрон-
ные (цифро-

вые) образо-
ватель-

ныересурсы 
 

Все-
го 
 

Контроль-
ные рабо-

ты 
 

Практи-
ческие 

работы 
 

1 
Повторение и обоб-

щение пройденного 
в первом классе 

1     

2 

Средства художе-

ственной вырази-
тельности (компо-

зиция, цвет, форма, 
размер, тон, свето-
тень, симметрия) в 

работах мастеров 

4     

3 

Биговка. Сгибание 
тонкого картона и 

плотных видов бу-
маги 

4     

4 

Технология и техно-
логические опера-

ции ручной обра-
ботки материалов 

(общее представле-
ние) 

1     

5 
Элементыграфиче-
скойграмоты 

 2     

6 

Разметка прямо-

угольных деталей от 
двух прямых углов 

по линейке 

3     

7 

Угольник – чертеж-

ный (контрольно-
измерительный) ин-

струмент. Разметка 
прямоугольных де-

талей по угольнику 

1     

8 Циркуль – чертеж-  2     
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ный (контрольно-

измерительный) ин-
струмент. Разметка-

круглыхдеталейцир-
кулем 

9 

Подвижное и непо-

движное соединение 
деталей. Соединение 

деталей изделия 
«щелевым замком» 

5     

10 
Машины на службе 
у человека 

2     

11 
Натуральные ткани. 

Основные свойства 
натуральных тканей 

1     

12 
Виды ниток. Их 
назначение, исполь-

зование 
1     

13 

Технология изго-
товления швейных 
изделий. Лекало. 

Строчка косого 
стежка и ее вариан-

ты 

6     

14 Резервноевремя  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 
34   0   0   

 

3 КЛАСС  

№
 

п/
п  
 

Наименование разделов и тем 

программы 
 

Количество часов Электрон-

ные (циф-
ровые) об-

разова-
тельные 

ресурсы 
 

Все
го 
 

Кон-

троль-
ные ра-

боты 
 

Практи-
ческие 

работы 
 

1 
Повторение и обобщение прой-

денного во втором классе 
1     

2 Информационно-  3     
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коммуникативные технологии 

3 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 
(технология обработки пласти-

ческих масс, креповой бумаги 

4     

4 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 
Фольга. Технология обработки 

фольги 

 1     

5 
Архитектура и строительство. 
Гофрокартон. Его строение 

свойства, сферы использования 
1     

6 
Объемные формы деталей и из-

делий. Развертка. Чертежраз-
вертки 

 6     

7 
Технологииобработкитекстиль-

ныхматериалов 
 4     

8 
Пришиваниепуговиц. Ремонто-

дежды 
 3     

9 
Современныепроизводства и 
профессии 

 4     

10 

Подвижное и неподвижное со-
единение деталей из деталей 

наборов типа «Конструктор». 
Конструированиеизделийизраз-

ныхматериалов 

 6     

11 Резервноевремя  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34   0   0   

 
4 КЛАСС  

№
 

п
/
п  
 

Наименование разделов и 
тем программы 
 

Количество часов Электрон-
ные (циф-

ровые) об-
разова-

тельные 
ресурсы 
 

 

Вс

его 
 

Кон-
троль-

ные ра-
боты 
 

Практи-

ческие 
работы 
 

Дат
а 
по 
пла
ну 

1 Повторение и обобщение 1      
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изученного в третьем классе 

2 
Информационно-

коммуникативныетехнологии 
 3     

 

3 
Конструированиеробототех-
ническихмоделей 

 5     
 

4 
Конструирование сложных 
изделий из бумаги и картона 

5     
 

5 
Конструирование объемных 

изделий из разверток 
3     

 

6 
Интерьеры разных времен. 

Декор интерьера 
3     

 

7 Синтетическиематериалы  5      

8 
История одежды и текстиль-
ных материалов 

5     
 

9 
Подвижные способы соеди-
нения деталей усложненных 

конструкций 
3     

 

10 Резервноевремя  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34   0   0   
 

 
2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 
воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности со-
временного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 
жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопреде-

ления и самореализации. 
В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно сло-

жившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия дея-
тельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагоги-

ческих работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение 
в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  
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Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, пси-
хической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению за-

щитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ори-
ентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия физиче-
ской культурой и спортом. 

Цель образования по физической культуре на уровне начального общего обра-
зования - формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физиче-
скими упражнениями.  

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на 
укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и спосо-

бов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физиче-
ских упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности. 
Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключа-

ется в формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здо-
ровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям раз-

ной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 
является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овла-
дения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвиж-

ными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 
физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физи-

ческим развитием и физической подготовленностью. 
Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обу-

чающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 
формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 
активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируют-

ся положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 
сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе сов-

местной коллективной деятельности. 
Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования являются базовые положения личност-

но-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие 
целостной личности обучающихся.  

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освое-
нию обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу со-

держания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность ока-
зывает активное влияние на развитие психической и социальной природы обучаю-

щихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, операцио-
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нальный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отра-

жение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подго-

товки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физиче-
ской культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный 
модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позво-

лит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в 
спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятель-

ности и систем физического воспитания. 
Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 
классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 
Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается по-

средством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и 
форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педаго-

гического опыта. 
При планировании учебного материала по программе по физической культуре 

рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех 
классов начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов должно 
быть отведено на выполнение физических упражнений. 

 
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физи-
ческая культура». 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая 
культура» в начальной школе, составляет 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. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА» 

1 КЛАСС 
Знания о физической культуре. 
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и 

спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. 
Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей. 
Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 
Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. 
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Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка 

и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 
физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 
Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для заня-

тий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, поло-

жения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, 
стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с рав-

номерной скоростью. 
Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизо-
ванные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 
животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор 

лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толч-
ком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. 
Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом 

(без палок). 
Лёгкая атлетика. 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 
толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. 
Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 
Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных 

игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
 

2 КЛАСС 
Знания о физической культуре. 
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. За-

рождение Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 
быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление 

дневника наблюдений по физической культуре. 
Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. 
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Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды 

в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах 

направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с 
равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыж-
ки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упраж-

нения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 
Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. 
Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в ос-
новной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок 

во время спуска. 
Лёгкая атлетика. 

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в непо-
движную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 
сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в 

движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Пры-
жок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: 
ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с 

преодолением небольших препятствий. 
Подвижные игры. 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, фут-
бол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 
Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 
 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших тер-

риторию России. История появления современного спорта. 
Способы самостоятельной деятельности. 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 
общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки 

и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой 
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(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на 

уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 
физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию фи-

зических качеств на учебный год. 
Физическое совершенствование. 
Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыха-
тельной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после ум-

ственной и физической нагрузки. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по кана-
ту в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизо-

ванными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и измене-
нием положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по 

наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные 
стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным ша-
гом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. 
Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и пооче-

рёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 
Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изме-

нением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, 
ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. 
Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из -за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и коорди-
национной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с уско-

рением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м. 
Лыжная подготовка. 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на 
лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: 
кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение 

по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. 
Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. 
Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольно-
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го мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками 

на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному 
футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 
Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Под-

готовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС 
Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных 
видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. 
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу ор-

ганизма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 
физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных заняти-

ях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение 
возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности  по-

средством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 
самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. 
Оздоровительная физическая культура. 
Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на рас-

слабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы 
тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. 

Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные 
процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 
Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выпол-

нении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из 
хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с раз-

бега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 
висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатле-
тических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические дей-
ствия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 
Лыжная подготовка. 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражне-
ния в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. 
Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании 
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кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. 
Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные иг-

ры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача 
мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой дея-
тельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение осво-

енных технических действий в условиях игровой деятельности. 
Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НОО 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-
ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
- становление ценностного отношения к истории и развитию физической куль-

туры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 
здоровья человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличност-
ного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения сов-

местных учебных заданий; 
- проявление уважительного отношения к соперникам во время соревнователь-

ной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этно-

культурным формам и видам соревновательной деятельности; 
- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорово-

го образа жизни; 

- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физиче-
ского развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культу-

рой и спортом на их показатели. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне НОО у обучающегося 
будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятив-

ные УУД, совместная деятельность. 
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1 КЛАСС 
У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и жи-
вотных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физиче-

скими упражнениями из современных видов спорта; 
- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 
- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений. 
У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исход-
ные положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 
оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения по-
движных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других обучающихся и учителя; 
- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей. 
У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 
- выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 
- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и со-

ревновательной деятельности. 
2 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические каче-

ства и определять их отличительные признаки; 
- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических ка-

честв, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
- обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять инди-

видуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражне-
ний на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физи-
ческих качеств, проводить процедуры их измерения. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 
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- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответству-

ющие примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изу-
ченного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно вы-
сказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

- выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр  и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показате-
лей физического развития и физической подготовленности. 

У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 
игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 
развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 
соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных 
игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

 

3 КЛАСС 
У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 
действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортив-

ных соревнованиях; 
- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её ре-

гулирования на занятиях физической культурой; 
- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 
- обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять прави-

ла поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 
занятия по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физиче-
ских качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 
(триместрам). 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное уча-

стие с соблюдением правил и норм этического поведения; 
- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения фи-

зических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 
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- выполнять небольшие сообщения по результатам выполнения учебных зада-

ний, организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 
У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 
основе сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельно-

сти, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвиж-
ных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 
коллективное решение. 

 
4 КЛАСС 

У обучающегося будут сформированы познавательные УУД: 

- сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные осо-
бенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 
приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на про-
филактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

У обучающегося будут сформированы коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 
материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащи-
мися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 
- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 
У обучающегося будут сформированы регулятивные УУД: 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 
- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 
- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремле-

ние к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
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- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивиду-

альном режиме дня; 
- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 
- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 
- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в ко-

лонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 
передвижения; 

- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бе-
гом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя нога-

ми; 
- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

- демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 
суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью спе-

циальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных по-

ложений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гим-
настического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перека-

тыванию; 
- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; 
в высоту с прямого разбега; 

- передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с поло-
гого склона и тормозить падением; 

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 
качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 
3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 
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- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной 

и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на заня-
тиях физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 
помощью таблицы стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появления утомления; 
- выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 
- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен 

и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться при-
ставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 
правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на пра-
вой и левой ноге; 

- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев га-
лоп и полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 
прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения 
сидя и стоя; 

- передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с по-
логого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскет-
больного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача 

в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать при-

росты в их показателях. 
 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его  связь с подготовкой к 
труду и защите Родины; 

- осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при разви-

тии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоя-

тельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появ-
ления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготов-

кой; 
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- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

- демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных 
упражнений (с помощью учителя); 

- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега спо-
собом напрыгивания; 

- демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 
- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
- демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем 

на спине (по выбору учащегося); 
- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волей-

бол и футбол в условиях игровой деятельности; 
- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать при-

росты в их показателях. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ 

п/
п  
 

Наименование 

разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) об-
разовательные 

ресурсы  
 

Все-

го  
 

Контроль-

ные работы  
 

Практиче-

ские работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физи-

ческой культуре 
 2    

Поле для сво-

бодного ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Режим дня 

школьника 
 1    

Поле для сво-

бодного ввода 

Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Гигиена челове-

ка 
 1    

Поле для сво-

бодного ввода 

1.2 Осанка человека  1    
Поле для сво-
бодного ввода 

1.3 
Утренняя заряд-
ка и физкуль-

тминутки в ре-

 1    
Поле для сво-
бодного ввода 
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жиме дня 

школьника 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с 
основами акро-

батики 
 10   

Поле для сво-

бодного ввода 

2.2 
Лыжная подго-

товка 
 10    

Поле для сво-

бодного ввода 

2.3 Легкая атлетика  10    
Поле для сво-
бодного ввода 

2.4 
Подвижные и 
спортивные иг-

ры 
 10    

Поле для сво-
бодного ввода 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 
выполнению 
нормативных 

требований 
комплекса ГТО 

 20   
Поле для сво-
бодного ввода 

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 66  0   0   

 
2 КЛАСС  

№ 
п/

п  
 

Наименование 
разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) об-

разовательные 
ресурсы  
 

Все-
го  
 

Контроль-
ные работы  
 

Практиче-
ские работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физи-
ческой культуре 

 3    
Поле для сво-
бодного ввода 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Физическое  9    Поле для сво-
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развитие и его 

измерение 
бодного ввода 

Итого по разделу  9   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Занятия по 

укреплению 
здоровья 

 1    
Поле для сво-

бодного ввода 

1.2 

Индивидуаль-

ные комплексы 
утренней заряд-

ки 

 2    
Поле для сво-
бодного ввода 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с 

основами акро-
батики 

 10    
Поле для сво-
бодного ввода 

2.2 
Лыжная подго-
товка 

 10    
Поле для сво-
бодного ввода 

2.3 Легкая атлетика  10   
Поле для сво-

бодного ввода 

2.4 
Подвижные иг-
ры 

 10    
Поле для сво-
бодного ввода 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 
выполнению 

нормативных 
требований 

комплекса ГТО 

 13    
Поле для сво-
бодного ввода 

Итого по разделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   

 
3 КЛАСС  

№ 
п/

Наименова-
ние разделов 

Количество часов Электронные 
(цифровые) об-Все- Контроль- Практиче-
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п  
 

и тем про-

граммы  
 

го  
 

ные работы  
 

ские работы  
 

разовательные 

ресурсы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о фи-

зической куль-
туре 

 2    
Поле для свобод-

ного ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Виды физиче-
ских упражне-

ний, использу-
емых на уро-

ках 

 1    
Поле для свобод-

ного ввода 

2.2 

Измерение 
пульса на уро-

ках физиче-
ской культуры 

 1    
Поле для свобод-

ного ввода 

2.3 
Физическая 
нагрузка 

 2    
Поле для свобод-
ного ввода 

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Закаливание 
организма 

 1    
Поле для свобод-
ного ввода 

1.2 
Дыхательная и 

зрительная 
гимнастика 

 1    
Поле для свобод-
ного ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с 
основами ак-

робатики 
 10    

Поле для свобод-

ного ввода 

2.2 
Легкая атлети-

ка 
 10    

Поле для свобод-

ного ввода 

2.3 
Лыжная под-
готовка 

 10   
Поле для свобод-
ного ввода 

2.4 Плавательная  10    Поле для свобод-
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подготовка ного ввода 

2.5 
Подвижные и 

спортивные 
игры 

 10    
Поле для свобод-
ного ввода 

Итого по разделу  50  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 
выполнению 

нормативных 
требований 

комплекса 
ГТО 

 10    
Поле для свобод-
ного ввода 

Итого по разделу  10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   

 
4 КЛАСС  

№ 
п/
п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) об-

разовательные 
ресурсы  
 

Все-
го  
 

Контроль-
ные работы  
 

Практиче-
ские работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физи-
ческой культуре 

 2    
Поле для сво-
бодного ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Самостоятель-
ная физическая 

подготовка 
 3    

Поле для сво-
бодного ввода 

2.2 

Профилактика 
предупрежде-
ния травм и 

оказание первой 
помощи при их 

возникновении 

 2    
Поле для сво-

бодного ввода 

Итого по разделу  5   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Упражнения 

для профилак-
тики нарушения 

осанки и сни-
жения массы 

тела 

 1    
Поле для сво-

бодного ввода 

1.2 
Закаливание ор-

ганизма 
 1    

Поле для сво-

бодного ввода 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с 
основами акро-

батики 
 10   

Поле для сво-

бодного ввода 

2.2 Легкая атлетика  10   
Поле для сво-

бодного ввода 

2.3 
Лыжная подго-
товка 

 10    
Поле для сво-
бодного ввода 

2.4 
Плавательная 
подготовка 

 10    
Поле для сво-
бодного ввода 

2.5 
Подвижные и 

спортивные иг-
ры 

 10    
Поле для сво-
бодного ввода 

Итого по разделу  50   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 
выполнению 

нормативных 
требований 

комплекса ГТО 

 9    
Поле для сво-
бодного ввода 

Итого по разделу  9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68  0   0   

 
 

2.1.13. Рабочие программы  внеурочной деятельности 
 

Рабочая программа “Юный шахматист” 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности “Юный шахматист” предназначена 

для спортивно-оздоровительной работы с учащимися, проявляющими интерес  к физи-
ческой культуре и спорту, в 1-4 классах. 

В начальной школе происходят радикальные изменения, связанные с приоритетом 

целей обучения: на первый план выдвигается развивающая функция  обучения, в зна-
чительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 
Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реали-

зовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обу-
чение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям, использовать многообразие форм обучения. Стержне-
вым моментом уроков становится деятельность самих учащихся, когда они наблюда-

ют, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономер-
ности. При этом предусматривается широкое использование занимательного материа-

ла, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и 
др. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 
многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображе-
ние, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не от-
стать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням  тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полно-
ценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкну-

тость, мнимую ущербность. 
Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

учащихся, в основу, которой положены культурологический и личностно- ориентиро-
ванный подходы. Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению “Юный шахматист” носит образовательно- воспитательный характер и 
направлена на осуществление следующей цели: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 
содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником общеобразовательного  учре-
ждения целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-
можностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья. 
Цель конкретизирована следующими задачами: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 
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(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

 формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического 
мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логиче-

ские операции). 
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что он пред-

ставляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершен-
ствуется, наполняясь новым содержанием. 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 
“Юный шахматист” предназначена для обучающихся 1- 4 классов: 33 часа в год (1 час 

в неделю) для обучающих 1 классов и 34 часа для обучающихся 2 – 4 классов. Всего 
135 часов. 

Основные формы и средства обучения: 
1. Практическая игра. 
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 
5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 
Содержание программы и методические рекомендации 

“Шахматы, первый год”. 
I. Шахматная доска. 

Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные 
поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 

II. Шахматные фигуры. 
Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Сравни-

тельная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 
III. Начальная расстановка фигур. 

Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в 
начальном положении; правило“Каждый ферзь любит свой цвет”. Связь между го-

ризонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

IV. Ходы и взятие фигур. (Основная тема учебного курса.) 
Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра “на уничтожение. Белопольные и чер-

нопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны. Качество. Легкие и тяжелые 
фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые и королевские пешки. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. 
V. Цель шахматной партии. 

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. Матование 
одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи  ничьей.  

Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила. 
VI. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать 
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шахматную партию. Короткие шахматные партии. 
К концу первого года обучения дети должны знать: 

 Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, взя-
тие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, 
пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и 
взятия каждой фигуры. 
К концу первого года обучения дети должны уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 
 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную 

позицию; 
 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 
 рокировать; 
 объявлять шах, мат; 
 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 
“Шахматы, второй год”. 
“Шахматы, второй год” – логическое продолжение начатой работы. Учебно-

методический комплект состоит из программы “Шахматы, второй год”, учебника для 
второго класса “Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем”, пособия для учи-

теля “Шахматы, второй год, или Учусь и учу”, книга “Шахматный задачник, второй 
год обучения”. 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной 
игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомство с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов; дети учатся решать шахматные задачи. 
отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь детям 

предстоит усваивать простейшие методы реализации материального и позиционного 

преимуществ. 
Важной вехой в овладении шахматными основами становится умение учащихся ста-

вить мат. 
Учебный курс включает пять тем: “Краткая история шахмат”, “Шахматная нотация”, 

“Ценность шахматных фигур”, “Техника матования одинокого короля”,  “Достижение 
мата без жертвы материала”. 

I. Краткая история шахмат. 
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чем-

пионы мира по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные 
правила FIDE. Этика шахматной борьбы. 

II. Шахматная нотация. 
Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур. 
Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись шах-

матной партии. 
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III. Ценность шахматных фигур. 

Повторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная си-
ла фигур. Абсолютная и относительная сила фигур. Достижение материального пере-

веса. Нападение и 
защита. Способы защиты (5 способов). 

IV. Техника матования одинокого короля. 

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против короля. 
Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

V. Достижение мата без жертвы материала. 
Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (сере-

дина игры), эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 
К концу второго года обучения дети должны знать: 

 шахматные правила FIDE; 
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 
 ценность шахматных фигур. 

К концу второго года обучения дети должны уметь: 

 правильно вести себя за доской; 
 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 
королем и ладьей.  
 

“Шахматы, третий год”. 
I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, энд-
шпиль). Двух– и трехходовые партии. 

II. Основы дебюта. 
Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и защита от него. Игра 
против “повторюшки-хрюшки”. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Принципы игры в дебюте: 
 

1. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. 
2. Борьба за центр. 
3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки. 
4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками. Классификация де-

бютов. 

III. Основы миттельшпиля. 
Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Поня-

тие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое 

нападение. Открытый шах. Двойной шах. 
Понятие о стратегии. Пути реализации материального перевеса. 

IV. Основы эндшпиля. 
Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя 
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(при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи  (при не-

удачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые 
случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего 
короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оп-
позиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля,  слон и 
пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о 

том, как играть в эндшпиле. 
К концу третьего года обучения дети должны знать: 

 
 принципы игры в дебюте; 
 основные тактические приемы; 
 термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 
 находить несложные тактические приемы; 
 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 
Шахматы, четвертый год” – используются обучающие плакаты, диаграммы задачи 

для самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шах-

матной доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение кото-
рых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игро-

вых возможностях и ограничениях. Кроме этого обучающимся предлагаются задачи 
для самостоятельного решения: “Ферзь против пешки”, “Ферзь против короля” и др., 
занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

Занятия посвящены в основном совершенствованию игры в миттельшпиле, посколь-
ку главная борьба происходит в середине партии. Основные темы курса “Анализ и 

оценка позиции”, “Шахматные комбинации”, “План в шахматах”. 
Учащиеся учатся элементарно анализировать позицию и на основе анализа состав-

лять простейший план дальнейшей игры. Дети знакомятся с темами комбинаций, учат-
ся находить несложные тактические приемы и проводить комбинации. 

Учащиеся принимают участие в соревнованиях. 
I. Шахматная партия. 

О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в шахматах: материальное 
преимущество, преимущество в пространстве (территориальное преимущество), пре-

имущество во времени. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному расходо-
ванию времени. 

II. Анализ и оценка позиции. 

Основные правила игры в миттельшпиле (В.Стейниц). Анализ и оценка позиции. 
Элементы позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, открытые линии, 

центр, пространство и др.). 
III. Шахматная комбинация. 
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Пути поиска комбинации. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). 
Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 
Матовые комбинации на мат в три хода. 
Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, на темы 

завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобож-
дения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др.. 

Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации). 
К концу четвертого года обучения дети должны знать: 

 некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.). 
 правила игры в миттельшпиле; 
 основные элементы позиции. 

К концу четвертого года обучения дети должны уметь: 

 правильно разыгрывать дебют; 
 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 
 проводить элементарно анализ позиции; 
 составлять простейший план игры; 
 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; 
 точно разыгрывать простейшие окончания; 
 пользоваться шахматными часами. 

 
Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятель-

ности. 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значи-

мой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,  культуры  здо-
ровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные,  ком-

муникативные универсальные учебные действия. 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 
 личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки вы-
пускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-
тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 
 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-

вого 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 общеинтеллек-
туальному направлению “Шахматы” является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 
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сотрудничестве (этические нормы); 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участни-

ков группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по общеин-
теллектуальному направлению “шахматы” – является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 
далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 
2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и пони-
мать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 
 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 
 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 
 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упраж-

нения, соревнования). 
 
Тематическое планирование. 

Тематическое планирование 1 класс. 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 Шахматная доска. 4 

2 Шахматные фигуры. 9 

3 Начальная расстановка фигур. 4 
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4 Ходы и взятие фигур. 8 

5 Цель шахматной партии. 5 

6 Игра всеми фигурами из началь-
ного положения. 

3 

 всего 33 

 

Тематическое планирование 2 класс. 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 Краткая история шахмат. 6 

2 Шахматная нотация. 8 

3 Ценность шахматных фигур 10 

4 Техника матования одинокого 

короля. 

6 

5 Достижение мата без жертвы ма-
териала. 

4 

 Всего 34 

 
Тематическое планирование 3 класс. 
 

№ тема Кол-во часов 

1 Шахматная партия. Три стадии 

шахматной партии. 

3 

2 Основы дебюта. 9 

3 Основы миттельшпиля. 10 

4 Основы эндшпиля. 12 

 всего 34 

 
Тематическое планирование 4 класс. 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Шахматная партия. 8 

2 Анализ и оценка позиции. 8 

3 Шахматная комбинация. 18 

 всего 34 

 
 
Рабочая программа “Мое Оренбуржье” 
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                                    1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса по внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» состав-
лена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г № 373 (зареги-
стрирован Министерством юстиции РФ 1 февраля 2011 года № 19644, с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г № 1644 (регистрацион-
ный номер №40937) 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Чеган-
линская СОШ» 

4. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
МБОУ «Чеганлинская СОШ» протокол № 1 от 31.08.2021 года 

5. Дополнительное образование. Методический конструктор. Пособие для учителя, 2-е 
издание. Д.В. Григорьев, П.В. Степанов - Москва «Просвещение», 2011 год. 

  1.1.1 Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моё 

Оренбуржье» - это программа туристско-краеведческой   направленности. Она ориен-
тирована на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического воспитания учащихся; 

• формирование общей культуры учащихся; 
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за преде-
лами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных г ос-

ударственных требований. 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 
– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об обра-
зовании в Оренбургской области» (c изменениями на 29/10/2015); 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 
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– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г. № 
1493).  

- Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской об-
ласти» (Постановление правительства Оренбургской области от 29.12.2018 г. № 921-
п.п.); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей"»;  
– Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  
1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа «Моё Оренбуржье» предполагает освоение материала на стартовом и 
базовом уровнях. Стартовый уровень предполагает использование и реализацию об-

щедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную слож-
ность предлагаемого для освоения содержания программы. Реализация программы на 
стартовом уровне направлена на формирование и развитие поисковой направленности 

у учащихся в освоении родной местности. Освоение знаний об основных географиче-
ских понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования на территории своей местности.     
Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм органи-

зации материала, которые допускают освоение специализированных знаний, гаранти-
рованно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержа-

тельно-тематического направления программы «Моё Оренбуржье». Развитие познава-
тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблю-

дений за состоянием окружающей среды своей местности, решения географических 
задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

1.1.3. Актуальность программы 
         Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является обес-
ценивание нравственных норм, отсутствие патриотизма у растущего поколения.  

Актуальность программы «Моё Оренбуржье» характеризуется тем, что одним из 
ведущих факторов социально-коммуникативного развития детей является их ознаком-

ление с историей родного края. Чувство Родины у ребенка начинается с любви к са-
мым близким людям (отцу, матери, бабушке, дедушке, сестре, брату) и к родному 

краю. Представления о Родине начинают формироваться у детей с картинки, слыши-
мой ребенком музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года 

оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Помочь школьникам познакомить-
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ся с родным краем, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и 

объектами окружающей действительности и жизни общества, принять участие в сози-
дательной деятельности – в этом заключается главный смысл данной парциальной об-

разовательной программы «Моё Оренбуржье». Малая родина – это и природа, и па-
мятные места села и района, и люди, которые в нем проживают. Необходимость раз-
вития интересов дошкольников в этой области связана с социальным запросом обще-

ства: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его 
лучших людях, природе, традициях, символике родного города тем более действен-

ными окажутся они в воспитании любви к родному краю. 
Большое значения для формирования, расширения и углубления представлений о 

родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет при-
менение местного краеведческого материала. 

1.1.4. Отличительные особенности программы 
Содержанием учебной программы реализуется идея авторского замысла рассмот-

реть процессы, явления, события природы и общества на планетарном и локальном 
уровнях, как целостную систему окружающей географической среды. Учащиеся 

включаются в поиск информации, на бумажных и электронных носителях выдвижение 
гипотез, эффективное преобразование комплекса ранее полученных знаний и умений 

из различных дисциплин. 
Учебные занятия строятся в сочетании урока с внеклассными и внеурочными 

формами деятельности творческого характера.  Результатом изучения курса является 

способность применять географические знания в реальной жизни на уровне решения 
проблем личностно и для общества значимых, а также воспитание духовно-

нравственной культуры, готовность к полезной общественно-географической деятель-
ности. 

1.1.5. Адресат 
Программа «Моё Оренбуржье» ориентирована на детей 6-11 лет. В этот период 

происходит формирование духовно-нравственной основы ребёнка, его чувств, мыш-
ления, эмоций, механизмов социальной адаптации в обществе, т.е. начинается процесс 

осознания себя в окружающем мире. Начинают развиваться те черты характера, кото-
рые незримо связывают маленького человека со своим народом, своей страной.   

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 
 Данная программа курса «Моё Оренбуржье» рассчитана на 4 года, на преподавание с 
1 по 4 классы начальной школы, 33 часа в год (1 час в неделю) для обучающих 1 клас-

сов и 34 часа для обучающихся 2 – 4 классов.  Возраст детей, участвующих в реализа-
ции программы,6-11 лет. 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 
Форма обучения – очная. 

Форма организации образовательного процесса - индивидуальные, групповые и 
т.д. занятия. 
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Формы организации занятий - экскурсии, лекции, практические занятия, прове-

дение викторин, выставок рисунков, поделок, фотографий, создание проектов, прове-
дение исследований, написание мини-сочинений, мини-газет, создание электронных 

презентаций, участие в акциях по сохранению природы родного края, коллективно -
творческие дела. 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 
Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 1 час  

 
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Цель: Воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, лю-
бящего свой город, почитающего его традиции, испытывающего гордость за вклад 

своей малой родины в жизнь огромного государства; деятельного гражданина, с ак-
тивной жизненной позицией, желающего принять непосредственное участие в разви-

тии и процветании своего города; духовно - нравственной личности. 
Задачи: 

Воспитывающие:  
 - воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории; 

формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в раз-
витии родного города и района; 
- воспитывать чувство сопричастности к наследию родного края, гордости за него; 

- воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям на 
основе культурных традиций родного края. 

Развивающие: 
-  развивать познавательную активность и любознательность, стремление к исследова-

нию в процессе изучения культуры родного края. 
Обучающие: 

-  формировать первичные представления школьников об Оренбургском крае как о 
родной земле, малой Родине, его культурных ценностях посредством изучения исто-

рии, достопримечательностей города и района, природных ресурсов родного края. 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебный план первого года обучения 
 

Название разде-

ла/модуля 
 (и темы) 

Всего 

часов 

Теория Прак- 

тика 

Формы 

аттестации/контроля 
 

Я и моя семья 5 3 2  

Вводное занятие 1 1   

Профессии в моей се-

мье 

3 2 1  

Успехи и достижения 1 1 1 Рисование профессий 
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моей семьи 

Наша школа 3 1 2  

Экскурсия по школе 1 1   

« Летопись школы в 

школьном музее 

1  1  

« Пионерские символы 
в школьном музее» 

1 0 1 Творческие работы 

Микрорайон, в кото-

ром я живу 

5  5  

История села Чеганлы 1  1  

Экскурсия на почту 1  1  

Экскурсия в аптеку 1  1  

Экскурсия в магазин 1  1  

Экскурсия в сельскую 
библиотеку 

1  1 Беседа, презентация 

Родной город Абду-

лино 

8 5 3  

Символ города Абду-
лино: герб 

1 1 1  

Гимн города 1 1   

Символ города Абду-

лино: флаг 

1    

Памятники и памят-

ные места города Аб-
дулино 

5 3 2 Презентации, беседы, создание 

мини - проектов 

Моё Оренбуржье 7 6 1  

Символы Оренбуржья 3 2 1  

Создатель Оренбург-

ской губернии - Иван 
Неплюев. 

2 2  Выставка рисунков, беседа, 

презентация 

Памятник И.И. 

Неплюеву. 

1 1   

Пётр Первый и Орен-
бургский край 

1 1   

Туристические 
маршруты  

5 2 3  

Чистый родник  2  1 Поход 

Экскурсия на родник 

«Чишма» 

1 1 1  

Экскурсия на пред-
приятия 

1 1 1  
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ООО«Авангард» 

Итоговое занятие 1  1  

ИТОГО 33 17 16  

 

 
 

1.3.2. Учебный план второго года обучения 
 

Название разде-

ла/модуля 
 (и темы) 

Всего 

часов 

Теория Прак- 

тика 

Формы 

аттестации/контроля 
 

Я и моя семья 6 4 2  

Вводное занятие 1 1   

Семейные будни. 
Праздники. 

2 1 1  

Традиции семьи 2 1 1  

Приметы 

и суеверия, дошедшие 
до наших дней (из рас-

сказов бабушек и де-
душек). 

 

1 1  Просмотр видеофильма, практиче-

ская игра 

Наша школа  5 2 3  

«Ветераны школы» в 
школьном музее 

2 1 1  

Письменные 

принадлежности в 
школьном музее. 

 

1 1   

Игры наших мам и пап 2  2 Викторины, игры, мини – сочине-
ние 

Микрорайон, в кото-
ром я живу 

6 4 2  

Улица на которой я 

живу. 

3 2 1  

История улицы, на ко-
торой я живу. 

1 1   

«Безопасный путь до-

мой». 

2 1 1 Занятие – экскурсия 

Родной город Орен-
бург 

7 5 2  
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Символы города 
Оренбурга. 

3 2 1  

Памятник В. П. Чка-

лову 

3 2 1 Просмотр видео-фильма 

Памятник первой учи-
тельнице. 

1 1   

Моё Оренбуржье 5 3 2  

Символы Оренбуржья 3 1 1  

Оренбургский Кара-
ван-сарай. 

1 1 1  

«История основания 

Оренбурга». 

1 1  Просмотр видео-фильма, беседа 

     

Туристические 

маршруты 

5 2 3  

Экскурсия к обелиску 
села 

1 1    

Экскурсия на родник 

«Ик»  

2 1 1  

Операция «Живи род-
ник» 

1  1  

Итоговое занятие 1  1  

ИТОГО 34 20 14  

 
1.3.3. Учебный план третьего года обучения 

Название разде-

ла/модуля 
 (и темы) 

Всего 

часов 

Теория Прак- 

тика 

Формы 

аттестации/контроля 
 

Я и моя семья 6 3 2  

Вводное занятие 1    

Семейные реликвии. 3 2 1  

Фольклор моей семьи. 2 1 1 Выпуск журнала « Пословицы, по-
говорки моей семьи» 

Наша школа  6 3 3  

« Наши традиции» в 
школьном музее 

3 1 2  

Экологические тради-

ции школы 

3 2 1 Выставки рисунков, экодесант 

Микрорайон, в кото-
ром я живу 

8 5 3  

Национальный состав 3 2 1  
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населения нашего села 

Обычаи, традиции, 
праздники, нацио-

нальные блюда нашего 
села 

3 2 1  

Прикладное искусство 

нашего села 

2 1 1 Беседа, презентации, круглый стол 

с приглашением сельчан 

Родной город Орен-

бург 

6 4 2  

Символы города 
Оренбурга. 

3 2 1  

Обелиск в память о 

погибших в годы Вов 

3 2 1 Просмотр видео-фильма 

Моё Оренбуржье 5 3 2  

Оренбуржье в годы 
Великой Отечествен-

ной войны 

2 2  
 

 

Известные писатели 

Оренбургской области 

2 1 1  

Мой вклад в процве-
тание моего села 

1  1 Просмотр видео-фильма, беседа, 
изготовление мини - книжки 

Туристические 

маршруты 

3 2 1  

Экскурсия на речку 
«Ик». 

2 1 1 Поход, экскурсия 

Итоговое занятие 1 1   

ИТОГО 34 20 14  

 
1.3.4. Учебный план четвертого года обучения 

Название раздела/модуля 

 (и темы) 

Всего 

часов 

Теория Прак- 

тика 

Формы 

аттестации/контроля 
 

Я и моя семья 5 2 3 Мини-проекты, пре-

зентации, совместный 
праздник с родителя-

ми 

Моя семья - моё богатство. Генеало-

гическое древо моей семьи. 

2 1 1 

Старые фотографии рассказали. Ис-

тория моей семьи в истории города 
и страны. 

2 1 1 

Традиционные праздники моей се-

мьи. 

1  1 

Наша школа 6 3 3 Мини-проекты, пре-
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Гордость нашей школы. 
 Традиции моей школы.  

1 1  зентации 

Учителями славится Россия, уче-

ники приносят славу ей. 

2 1 1 

Урок-проект «Школа нашей меч-
ты». 

1  1 

Экскурсия. Литературный музей 
заповедник писателя С.Т. Аксакова 

(виртуальная) 

2 1 1 

Микрорайон в котором я живу 8 5 3 Мини-проекты, пре-
зентации Оренбуржье – многонациональный 

край. Кто является аборигенами 

Оренбургского края? (казахи, баш-
киры, татары, русские, мордва, чу-

ваши) 

2 1 1 

Экскурсия в музей Оренбургского 
казачества (виртуальная). 

1 1  

Родной край в годы Великой Оте-

чественной войны. 

2 1 1 

Герои нашего времени. 1 1  

Современные наши сёла, в которых 

мы живём. 

2 1 1 

Родной город Оренбург 6 2 4 Мини-проекты, пре-
зентации Природа нашего края. Экскурсия. 3 1 2 

Промышленность Оренбургской 
области 

3 1 2 

Мое Оренбуржье 6 3 3 Поход 

Предприятия и достопримечатель-
ности 

нашего района. 

3 2 1 

С чего начинается Родина. Исто-
рия моего села. 

3 1 2 

Туристические маршруты 3  3 

Операция «Чистый родник» 2  2 

Итоговое занятие 1  1 

ИТОГО 34 15 19  

 
1.3.5. Содержание учебного плана первого года обучения 

Тема 1. Профессии в моей семье.   

Теория (2 часа): Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. 

Практика (1 час): Семейный архив (выставка старых фотографий, открыток). 
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Тема 2. Успехи и достижения моей семьи.   

Теория (1 часа): Личная история и история семьи. Понятия «предки»,  «потомки»,  
«современники», «семейная родословная». Практика (1 час): Представление визит-

ной карточки своей семьи. 
Тема 3. «Летопись школы».   

Теория (1 часа): Школьный музей. Основные этапы   истории школы.    «Старая 

фотография» рассказывает. Практика (1 час): Знакомство со школьным музеем. 
Тема 4. «Пионерские символы «В школьном музее.   

Теория (1час): Школьный музей. Возвращение в прошлое. Практика (1 час): Рисо-
вание на темы: «Моя школа» 
Тема 5. История Села.   

Теория (  часа): Знакомство с историей села Чеганлы. 

Практика (5 час): Экскурсия на почту. Экскурсия в аптеку. Экскурсия в магазин, биб-
лиотеку 
Тема 6. Символы города Абдулино.   

Теория (5 часа): Информация. Источники информации. Что такое исследование? 

Кто такие исследователи? Понятия «источник информации» (библиотека, беседа со 
взрослыми, экскурсия, книги, видеофильмы, ресурсы Интернета). Работа с энциклопе-

диями и словарями. Беседа. Правила общения. 
Практика (3часа): Групповая работа; работа в парах; 
Тема 7. Гимн города.   

Теория (1 час): Знакомство с текстом гимна города Абдулино. Практика (1час). Ра-
зучивание гимна. 
Тема 8. Памятники и памятные места города Абдулино.   

Теория (5 часа): Памятники. Рассказ о памятниках в г. Оренбурге и Абдулино. Бесе-

да о правилах поведения.. 
Практика (1час). Творческие работы учащихся. 
Тема 9. Символы Оренбуржья.   

Теория (2 часа): Символы города Оренбурга. Город - путешественник. Памятники и    

памятные места в Оренбурге. Памятник А. С. Пушкину в Бердах. Практика (1 час) 
1.3.6. Содержание учебного плана второго года обучения 
Тема 1. Семейные будни.   

Теория (1 часа): Моя семья. Понятие «семья». Личная история и история семьи - ча-
стью истории страны. Древо семьи. Понятия «предки», «потомки», «современни-

ки», «семейная родословная». 
Практика (1 час): Семейный архив (выставка старых фотографий, открыток). 
Тема 2. Традиции семьи.   

Теория (1 часа): Семейные традиции. Понятия – «семья», «семейная традиция», 

«семейный праздник». Необходимость соблюдения семейных традиций. 
Практика (1 час): Знакомство с традициями в семье. 
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Тема 3.  Приметы и суеверия, дошедшие до наших дней (из рассказов бабушек и 

дедушек). 
  Теория (1 часа): Происхождение и значение имён и отчеств. Что означают раз-

личные имена? Как возникло отчество и зачем оно нужно? 
Происхождение фамилий. Происхождение фамилии от территории, от имени, от 

профессии, от   названия животного и т.п.. 

Практика (1 час): Выставка рисунков – «Моя семья». 
Тема 4. «Ветераны школы» В школьном музее.   

Теория (1 час): Школьный музей. Основные этапы   истории школы.    «Старая 
фотография» рассказывает. 

Традиции школы. Лучшие выпускники, которыми гордится школа 
Практика (1 часа): Исследовательские, практические работы: просмотр видео-

фильма о школе, экскурсия в школьный музей – знакомство со школьной символикой, 
выставка фотографий – «Мои родители – выпускники моей школы», «В какой школе 

учились мои родители». 
Тема 5. Письменные принадлежности в школьном музее.   

Теория (1 часа): Знакомство с экспозицией, посвящённой истории школы 
Практика (1 час): Выставка рисунков. 
Тема 6. Улица на которой я живу.   

Теория (2 часа): Знакомство с названиями улиц села Чеганлы.(Набережная, Абду-
линская, Тукаевская, Ценральная, Заречная.) 

Практика (1 час): Экскурсия по улицам села. 
 
Тема 7. Безопасный путь домой.   

Теория (1 час): Беседа о безопасности на дорогах. 

Практика (1час). План – схема пути от дома до школы. 
Тема 8. Символы города Оренбурга.   

Теория (2 часа): Символы. Памятники. Рассказ о памятниках в г. Оренбурге и Абду-
лино. Практика (1 час). Творческие работы учащихся. 
Тема 9. Символы Оренбуржья.   
Теория (2 часа): Символы города Оренбурга. Город - путешественник. Памятники и 

памятные места в Оренбурге. Караван – Сарай. 
Практика (1 час). Круглый стол 
Тема 10. Памятник В.П.Чкалову.   

Теория (2 часа): Символы города Оренбурга. Город - путешественник. Памятники и 
памятные места в Оренбурге. Караван – Сарай. 

Практика (1 час). Выставка рисунков «Оренбургский Караван – Сарай» 
1.3.8. Содержание учебного плана третьего года обучения 

Тема 1. Семейные реликвии.   
Теория (2 часа): Семейные реликвии моих предков (фотографии, вышивка, вязание, 

ткачество, плетение и т.п.). 
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Практика (1 час): Семейный архив (выставка старых фотографий, открыток). 

Тема 2. Фольклор моей семьи.   
Теория (1 час): Семейные традиции. Понятия – «семья», «семейная традиция», «се-

мейный праздник». Необходимость соблюдения семейных традиций. 
Практика (1час): Исследовательские, практические работы: «Моё генеалогическое 
древо», «Мои однофамильцы среди известных людей», «Откуда моя фамилия», «Се-

мейный герб». Выставка рисунков – «Моя семья». 
Тема 3. «Наши традиции в школьном музее» 

Теория (1 час): Школьный музей. Основные этапы   истории школы. 
Практика (2 часа): Экскурсии: в школьный музей (знакомство с экспозицией, по-

свящённой истории школы) 
Тема 4. Национальный состав населения нашего села.  

Теория (2 часа): Многонациональное село. Изучение наций нашего села. 
Практика (1 час): Чтение стихотворений о родном крае. 

Тема 5.   Обычаи, традиции, праздники, национальные блюда нашего села. 
Теория (2 час): Знакомство с занятиями людей родного края. Знакомство с жителями 

села, которые прославили своим трудом наш край. 
Практика (1часа): Выставка рисунков, круглый стол. 

Тема 6. Прикладное искусство нашего села.   
Теория (1 часа): Знакомство с прикладным искусством родного села. 
Практика (1 часа): Выпуск журнала. 

Тема 7. Символы города Оренбурга. 
Теория (2 час): Символы. Памятники. Рассказ о памятниках в г. Оренбурге и Абдули-

но. Практика (1 часа): Творческие работы учащихся. 
Тема 8.  Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны. 

Теория (2 часа):  Связь истории каждой семьи с историей всей страны. Ответствен-
ность человека за общее благополучие. Оренбуржье в годы войны. 

Практика (1час): Экскурсии: в музей, знакомство с экспозицией, посвящённой Ве-
ликой Отечественной войне. 

Тема 9. Известные писатели Оренбургской области.   
Теория (1 часа): Знакомство с известными писателями Оренбургской области. 

Практика (1 час): Представление работ учащихся. Чтение стихов. 
1.3.9. Содержание учебного плана четвертого года обучения 

Тема 1. Моя семья - моё богатство. Генеалогическое древо моей семьи.    

Теория (1 час): Моя семья. Понятие «семья». Личная история и история семьи - ча-
стью истории страны. Древо семьи. Понятия «предки», «потомки», «современни-

ки», «семейная родословная». 
Правила составления родословного древа. Профессии моих родителей. 

Практика (1 час): Исследовательские, практические работы: «Моё генеалогическое 
древо», «Мои однофамильцы среди известных людей», «Откуда моя фамилия», «Се-

мейный герб». Выставка рисунков – «Моя семья». 
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Тема 2. Старые фотографии рассказали. История моей семьи в истории города и 

страны.  
Теория (1 часа): Понятия – «семья», «семейная традиция», «семейный праздник». 

Необходимость соблюдения семейных традиций. 
Практика (1 час): Семейный архив (выставка старых фотографий, открыток). 
Тема 3. Традиционные праздники моей семьи. 

Теория (1  час): Семейные традиции. Понятия – «семья», «семейная традиция»,  «се-
мейный праздник». Необходимость соблюдения семейных традиций. Семейные релик-

вии моих предков (фотографии, вышивка, вязание, ткачество, плетение и т.п.). 
Практика (1 час): Выставка рисунков – «Моя семья». 

Тема 4. Гордость нашей школы. 
Теория (2 часа): Школа – светлая гавань детства. История развития родной школы, 

её традиции. 
Практика (1 час): Исследовательские, практические работы: просмотр видео-

фильма о школе, экскурсия в школьный музей – знакомство со школьной символикой, 
выставка фотографий – «Мои родители – выпускники моей школы», «В какой школе 

учились мои родители». 
Тема 5.   Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. 

Теория (1часа): Лучшие учителя, которыми гордится школа. 
Практика (1 час): Выставка рисунков, круглый стол. 
Тема 6.  Урок-проект «Школа нашей мечты».   

Теория (1 час): Школа – светлая гавань детства. История развития родной школы, её 
традиции. Школьный музей. Основные этапы   истории школы.    «Старая фото-

графия» рассказывает. Практика (1 часа): Выпуск журнала. 
Тема 7. Оренбуржье – многонациональный край. Кто является аборигенами Орен-

бургского края? (казахи, башкиры, татары, русские, мордва, чуваши. 
Теория (1 часа): Далёкое прошлое нашего края. Практика (1 час): Творческие рабо-

ты учащихся. 
Тема 8. Родной край в годы Великой Отечественной войны. 

Теория (1 часа):  Связь истории каждой семьи с историей всей страны. Ответствен-
ность человека за общее благополучие. Оренбуржье в годы войны. 

Практика (1 час): Экскурсии: в музей, знакомство с экспозицией, посвящённой Ве-
ликой Отечественной войне. 
Тема 9. Герои нашего времени.   

Теория (1 час): Знакомство с известными людьми Оренбургской области. 
Практика (1 часа): Исследовательские, проектные и практические работы:

 конкурс плакатов. 
Родной край в годы Великой Отечественной войны. 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Личностные: 

Учащийся научится и приобретет: 
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 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 
 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной дея-

тельности; 
 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-

ственных, так и окружающих людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести - как 
регуляторов морального поведения. 

Школьник получит возможность для формирования: 
 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин 

Оренбуржья, чувства сопричастности и гордости за свой край.  

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно  -познавательные, 

внешние и внутренние мотивы; 

 эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Оренбургской 
области; 

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Регулятивные: 

Учащийся научится: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 
 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сооб-

щению, презентации, конференции; 
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регу-

ляции своей деятельности. 
Учащийся получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе 

над проектом, исследованием, конференцией; 
 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 
Познавательные: 

Учащийся научится: 
 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 
 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику Оренбургской области, Абдулинского района; 
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 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, интернет-сайты 

и т.д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 
извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней 
и школьной библиотек; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при рабо-

те с картой контурной, картой Оренбургской области, картой Абдулинского района; 

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 
Школьник получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 
 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотруд-
ничестве. 
Учащийся получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 
 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-
дательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального со-

общества края; 
 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совместной деятельности. 
 

Рабочая программа “В мире профессий” 
Основные принципы реализации программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ре-
бенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 научности, предполагающий отбор материала из научных источников, прове-

ренных практикой; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются в опреде-

ленной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 
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 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип практической направленности; 

 принцип возрастных и индивидуальных психологических особенностей обуча-
ющихся. 

Межпредметные связи на занятиях: 

 с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков при защите проектов; 

 с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам проектов;  

 с уроками информатики: работа с компьютерами и СМИ; 

Условия реализации программы 

 Материально – техническое обеспечение включает в себя: 

 рабочий кабинет для группы учащихся до 15 человек, оснащенный компью-

тером, необходимой мебелью для учащихся и педагога; 

 отсутствует индивидуальная ученическая литература, в связи с чем использу-

ется размноженный раздаточный материал. 

Методы и технологии 

       Формы и методы работы: работа с материалом, с источниками массовой инфор-
мации, с толковым словарем; изучение литературы; фотосъемки, видеосъемки.  

     Формы домашних заданий: нарисовать рисунок по теме; написать сочинение по 
плану; составить викторину, кроссворд, ребус и т.п.; подобрать статьи иллюстратив-

ный материал из газет и журналов по теме; написать стихотворение; создать презента-
цию. 

    Формы проведения занятий:  

 экскурсии 

 беседа 

 практическая работа 

 наблюдение 

 коллективные и индивидуальные исследования 

 проекты 

 самостоятельная работа 

 защита исследовательских работ 

 консультация 

Технологии, методики: поисковая деятельность, информационно-
коммуникационные технологии, технология педагогических мастерских, здоровье 

сберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, проектные 
технологии. 

Описание места программы «Путешествие в мир профессий» 
 в учебном плане     



 
 

 
 
 
 
 

422 
 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Путеше-

ствие в мир профессий» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с учётом реали-
зации её учителями начальных классов, занимающимися вопросами профессиональ-

ного просветительства, профориентационной работой, социальной адаптацией   детей 
в возрасте от 7 до 11 лет. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс — 33 ч. в год, 2-4 
классы - 33 ч. в год. 

Форма организации детского коллектива – классная. 
Всего программа содержит 135 часов. 

№ 

п/п 

Название раздела Класс Количество 

часов в год 

Кол-во часов 

Теория Практика 

1 Введение в мир профес-
сий 

1 33 11 22 

2 «Кем и каким я хочу 
стать» 

2 34 21 13 

3 «Радуга профессий» 3 34 18 16 

4 Профессия или призва-

ние? 

4 34 19 15 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир профессий» преду-

сматривает развитие образовательной среды школы. Программа может быть ис-
пользована в образовательном учреждении в рамках проведения профориентационной 

работы, при планировании и реализации социально-значимых проектах классных кол-
лективов, во внеурочной деятельности учителей начальных классов Нефтеюганского 

района. 
Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. 

К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 
овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинирован-
ность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
направлению «Путешествие в мир профессий» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
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 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану.         

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 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 (пред-
метных, рисунков, схематических рисунков). 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной 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). Сред-

ством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 
группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Критерии успешности прохождения программы 
Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое описание 

профессии, определить способности, которые необходимы данной профессии, и подо-
брать задания для проверки этих способностей. 

Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей развернутое описа-

ние профессии, но недостаточно точно определяет способности, которые необходимы 
для данной профессии. Ему нужна помощь в подборе заданий для проверки этих спо-

собностей. 
Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но не опре-

деляет способности, которые необходимы для данной профессии.  
Формы контроля 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 
выражения своего отношения к теме. 
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2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу — по теме: «Кем 

и каким я хочу стать» 

Виды контроля и механизм оценки достижений воспитанников 
В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

  вводный контроль в начале каждого занятия направлен на повторение и закреп-
ление пройденного, осуществляется в форме устного опроса и в форме выполнения 

практических занятий; 

  текущий контроль в процессе проведения занятии, направленный на закрепле-

ние знаний изучаемой темы; 

  тематический контроль по завершению изучения раздела программы прово-

дится в форме устного опроса или в форме выполнения самостоятельных работ; 

  итоговый контроль по окончании изучения всей темы. 

Тематическое планирование занятий в 1 классе 

№ заня-
тия 

Тема занятия Количество часов 

Теория Прак

тика 

 Введение в мир профессий 5 ч 

1 Зачем человек трудится?         1  

2 Какие профессии ты знаешь? 1  

3 Мир интересных профессий 1  

4 Чем пахнут ремесла? 1  

5 Кем я хочу стать?  1 

 Профессии в школе 2 ч 

6 Профессия - учитель  1 

7 Профессия -библиотекарь 1  

 Знакомство с  различными  профессиями 12 ч 

8-9 Профессия - продавец 1  

10-11 Профессия - парикмахер 1  

12-13 Профессия - повар  1 

14-15 Профессия - почтальон 1  

16-17 Профессия - врач  1 

18-19 Профессия - художник  1 

 Проект «Азбука профессий» 9ч 

20 Организационное занятие. Предъявление заданий 

группам 

1  

21-22 Представление мини-проектов на буквы А-Д  1 

23 Представление мини-проектов на буквы Е-К  1 

24-25 Представление мини-проектов на буквы Л-Р  1 
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26-27 Представление мини-проектов на буквы С-Я  1 

28 Оформление результатов проекта  1 

 Профессия моих родителей 3ч 

29-30 Кем работают мои родители? 1  

31 Встреча с родителями  1 

 Итоговые занятия 2 ч 

32 Викторина «Что мы узнали?» 1  

33 Праздник «Все профессии важны, все профессии нуж-

ны!» 

 1 

Содержание программы 1 класса 

Занятие 1. Зачем человек трудится? 
Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: «труд», «про-

фессия». Игра «Собери пословицу о труде». 
Занятие 2. Какие профессии ты знаешь? 

Разминка. Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ учащих-
ся о некоторых профессиях. Игра «Угадай профессию!». 

Занятие 3. Мир интересных профессий 
Разминка. Рассказ учителя о необычных профессиях: дегустатор, дрессировщик, спа-

сатель. 
Занятие 4. Чем пахнут ремесла? 
Разминка. Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» Дис-

куссия: почему бездельник не пахнет никак? 
Занятие 5. Кем я хочу стать? 

Разминка. Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского «Кем быть?». 
Галерея рисунков «Кем я хочу стать?» 

Занятие 6. Профессия – учитель. 
Разминка. Кто такой учитель? Проблемная ситуация: каким должен быть учитель? 

Сценка «На уроке». Конкурс загадок на тему «Школа». 
Занятие 7. Профессия –библиотекарь. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 
Занятие 8-9. Профессия – продавец. 

Разминка.  Заочное путешествие в магазин. Сюжетно-ролевая игра «В магазине» 
Занятие 10-11. Профессия – парикмахер. 
Разминка. Знакомство с профессией парикмахера. Экскурсия в парикмахерскую.  

Занятие 12-13. Профессия – повар. 
Разминка. Знакомство с профессией повара. Интервьюирование школьного повара.  

Занятие 14-15. Профессия – почтальон. 
Разминка. Знакомство с профессией почтальона. Экскурсия на почту.  

Занятие 16-17. Профессия – врач. 
Разминка. Знакомство с профессией врача. Пресс-конференция со школьной медсест-

рой. Сюжетно-ролевая игра «В больнице». 
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Занятие 18-19. Профессия – художник. 

Разминка. Знакомство с профессией художника. Викторина «Какие предметы нуж-
ны художнику?» Конкурс рисунков «Я-художник». 

Занятие 20. Организационное занятие. Предъявление заданий группам. 
Разминка. Коллективная работа: составление азбуки профессий. 
Занятие 21-22. Представление мини-проектов на буквы А-Д. 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на буквы 
А-Д. 

Занятие 23. Представление мини-проектов на буквы Е-К. 
Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на буквы 

Е-К. 
Занятие 24-25. Представление мини-проектов на буквы Л-Р. 

Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на буквы 
Л-Р. 

Занятие 26-27. Представление мини-проектов на буквы С-Я. 
Разминка. Представление мини-проектов: рассказы учащихся о профессиях на буквы 

С-Я. 
Занятие 28. Оформление результатов проекта. 

Создание папки «Азбука профессий». 
Занятие 29-30. Кем работают мои родители? 
Защита мини-проектов «Профессия моих родителей». 

Занятие 31. Встреча с родителями. 
Пресс-конференция с родителями на тему «Чем интересна Ваша профессия?».  

Занятие 32. Викторина «Что мы узнали?» 
Разминка. Викторина «Что мы узнали?». 

Занятие 33. Праздник «Все профессии важны, все профессии нужны!» 
Праздник для родителей и детей «Все профессии важны, все профессии нужны!»  

Тематическое планирование во 2 классе 

№ за-

нятия 

Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

1 Мы построим новый 

дом 

 1 

2 Кто такой  - дизайнер 1  

3 Самый классный - 

 классный уголок 

 1 

4 Как составить букет 1  

5 Фигурки из цветов  1 

6 Кто такой скульптор 1  

7 Лепка из глины  1 

8 Маленькие фея. Как 
придумать аромат 

1  

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580&sa=D&ust=1526961860600000
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580&sa=D&ust=1526961860604000


 
 

 
 
 
 
 

427 
 

9 Кто шьёт новую одеж-

ду.  В гости на швей-
ную фабрику, ателье 

 1 

10 Вкусная профессия. 

Кто готовит нам обед 

1  

11 Моя мама -

 парикмахер 

1  

12 «Уронили мишку на 
пол, оторвали мишке 

лапу» Новая жизнь 
старым вещам 

 1 

13 Кто украшает книжку. 1  

14 Рисуем сказку. Ком-
пьютерная иллюстра-

ция 

 1 

15 Кто рисует картины 1  

16 Художники -  детям 1  

17 Когда возникла музы-

ка. Музыканты ор-
кестра 

1  

18 Кто сочиняет музыку 1  

19 Композиторы - детям 1  

20 Чем занимает-

ся дирижёр. Оркестр. 
Волшебная палочка 

дирижёра 

1  

21 Как стать писателем. 
Проба пера 

 1 

22 Писатели - детям 1  

23 Как рождаются стихи. 
Про поэтов. 

1  

24 Поэты – детям 1  

25 Профессия - режиссёр 1  

26 Кукольный театр. 

Сыграем пьесу. 

 1 

27 Я хочу танцевать. Как 
стать танцором 

1  

28 Кто придумывает тан-
цы 

1  

29 Танцевальная жемчу-  1 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B5%25D1%2580&sa=D&ust=1526961860610000
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2591%25D1%2580&sa=D&ust=1526961860619000
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%258D%25D1%2582&sa=D&ust=1526961860622000
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2591%25D1%2580&sa=D&ust=1526961860624000


 
 

 
 
 
 
 

428 
 

жина. Экскурсия в 

Дворец культуры 

30 Кто пишет статьи в га-
зету 

1  

31 Репортаж с места со-
бытий 

 1 

32 Что делает фотограф 1  

33 Фотография  другу  1 

34 Итоговое повторение  1 

 
Содержание программы 2 класса 

Занятие. 1. Мы построим новый дом. 
Знакомство с профессией архитектора. Работа с конструктором. 

Занятие. 2. Кто такой  - дизайнер. 
Описание профессии дизайнера и его деятельности. Знакомство с понятиями: эскиз, 
образ, модель, узоры и др.; с видами деятельности — показывать, намечать, делать. 

Мини-проект «Я хочу стать дизайнером» 
Занятие. 3. Самый классный -  классный уголок. 

Оформление классного уголка. Творческий проект.  
Занятие. 4. Как составить букет 

Знакомство с профессией - флорист. Важное в профессии - творческое мышление и 
фантазия. Беседа «Как создать настроение при помощи цветов и трав». Проект 

«Подарить цветы – значит, выразить свои чувства: любовь, почтение, уважение». 
Занятие. 5. Фигурки из цветов. 

Введение понятий: флористика, цвет, форма, композиция.  Секреты составления 
композиций из цветов: сорт цветов, популярность растений и их сочетаемость. 

 «Спасибо, Учитель!» - цветочные проекты. Практическая работа. 
Занятие.6. Кто такой скульптор 

Профессия – скульптор.  Близкие понятия - художник, мастер. Виды скульптуры 

(статуя, группа, статуэтка, бюст, памятники, монументы). Основные способы ра-
боты скульптора: резьба, высекание, лепка, литье. Качества, необходимые в профес-

сии: художественные способности, физическая сила, память, внимание, терпение, 
аккуратность. 

Занятие. 7. Лепка из глины 
Работа с глиной. 

Занятие. 8. Маленькие фея. Как придумать аромат 
Знакомство с профессией -  парфюмера. Введение основных понятий: начальная но-

та, «сердце» запаха и конечная нота - шлейф. Лаборатория ароматов: колбочки, 
флаконы, баночки. Беседа «Обоняние - самое загадочное чувство человека». Дискус-

сия «Как можно стать настоящим парфюмером?» 
Занятие. 9. Кто шьёт новую одежду.  В гости на швейную фабрику, ателье 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580&sa=D&ust=1526961860633000
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580&sa=D&ust=1526961860635000
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Профессия – портной. Смежные профессии: закройщик, швея. Швейные изделия. 

Орудия труда: игла, ножницы, булавка, швейная машина, утюг. Экскурсия в ателье.  
Занятие. 10. Вкусная профессия. Кто готовит нам обед.   

Профессия повар. Введение понятий: поварня, кухонная утварь, шумовка, мутовка, 
ступка, дуршлаг. Игры «Из чего готовят борщ», «Ох, и крутится мама на кухне», 
«Как у матушки на кухне». 

Занятие. 11. Моя мама - парикмахер 
Профессии парикмахер, стилист, визажист, косметолог. Введение понятий: парик, 

пробор, прядь, чёлка, локон, кудри. Практическая работа: эскиз причёски. Аттракци-
он «Что нужно для парикмахера» (среди многих предметов найти нужные и перене-

сти их на другой стол). Аттракцион «Завяжи бантик»  
Занятие. 12. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» Новая жизнь ста-

рым вещам 
Знакомство с профессией - реставратор. Проект «Новая жизнь старым вещам» 

Занятие. 13. Кто украшает книжку. 
Описание профессии иллюстратора. Виды деятельности: иллюстрирование печат-

ных изданий, книг, сборников; разработка дизайна книги, брошюры. Беседа «Каким 
должен быть хороший иллюстратор?» 

Занятие. 14. Рисуем сказку. Компьютерная иллюстрация 
Современные иллюстраторы. Рисование с помощью графических компьютерных про-
грамм. Знакомство с иллюстрациями Angel Dominguez к сказке Л. Кэролла "Алиса в 

стране чудес", с работами иллюстратора Людмилы Мельникович. 
Занятие. 15. Кто рисует картины 

Описание профессии художника и его деятельности. Типы художников: живописец, 
художник-график, фотохудожник, художник-мультипликатор. Качества необходи-

мые художнику: воображение; способность воспринимать и различать цвета и их 
оттенки; оригинальность, находчивость; развитое пространственно-образное мыш-

ление; самостоятельность; наблюдательность; открытость для восприятия ново-
го; чувство гармонии и вкуса. 

Занятие. 16. Художники -  детям 
Детям о живописи. Галереи лучших работ известных художников для детей. Худо-

жественная галерея для детей. Золотая осень в картинах русских художников 
Занятие. 17. Когда возникла музыка. Музыканты оркестра 

Музыкант, аранжировщик, вокалист - сольный певец или артист хора; дирижёр - ру-

ководитель оркестра или хора, инструменталист. 
Занятие. 18. Кто сочиняет музыку 

Композитор. Правилами теории музыки. Отличие композитора от исполнителя.  
Занятие. 19. Композиторы – детям 

Современные композиторы – детям.  Знакомство с творчества композиторов 
Ю.Савалова, Ю. Савельева, В. Коровицина. 

Занятие. 20. Чем занимается дирижёр. Оркестр. Волшебная палочка дирижёра. 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B5%25D1%2580&sa=D&ust=1526961860636000
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2591%25D1%2580&sa=D&ust=1526961860638000
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Знакомство с профессией дирижёра. 

Занятие. 21. Как стать писателем. Проба пера 
Писатель.  Литературные произведения: повести, рассказы, романы, новеллы, эссе. 

Структура произведения, его сюжет (происшествия и события), персонажей и их 
характеры. 

Занятие. 22. Писатели – детям 

Знакомство с творчеством русских писателей. 
Занятие. 23. Как рождаются стихи. Про поэтов. 

Описание профессии поэта. Жанры: стихотворение, ода, поэма, баллада, стансы, 
песни и т.д. 

Занятие. 24. Поэты – детям 
Знакомство с творчеством советских, российских поэтов. 

Занятие. 25. Профессия - режиссёр 
Профессия – режиссер. Близкие профессии: актёры, операторы, звукорежиссёр, ху-

дожник-постановщик, постановщик движений и пр. Постановка фильмов, спектак-
лей, цирковых программ, музыкальных шоу, массовых мероприятий. 

Занятие. 26 Кукольный театр. Сыграем пьесу. 
Беседа «Что такое театр?» Проблемная ситуация «Кто создаёт театральные «по-

лотна»?». Сказка Н.А. Юсупова «Серый волк» («Хрестоматия» для 2 -го клас-
са). Знакомство с особенностями пьесы. Разбор пьесы. Коллективное разучивание 
реплик. Коллективное выполнение эскизов декораций, костюмов, их изготовление. 

Прогонные и генеральные репетиции, выступление. 
Занятие. 27 Я хочу танцевать. Как стать танцором 

Знакомство с профессией – танцор. Введение понятий: движение, фигуры, компози-
ции. Виды, стили и форма танца: балет, бальные танцы, латиноамериканские тан-

цы, современные танцы и другие. Качества необходимые в профессии: красивая 
внешность, умение двигаться, артистичность, любовь к танцам, спортивность, вы-

носливость 
Занятие. 28 Кто придумывает танцы 

Описание профессии хореограф и его деятельности.  Танцевальная труппа. Деятель-
ность хореографа: разработка идеи танца, оценивание и отбор танцоров, подбор ко-

стюмов, музыки и т.д. 
Занятие. 29 «Танцевальная жемчужина». Экскурсия в Дом творчества 

Знакомство с творчеством танцевального коллектива «Самоцветы». 

Занятие. 30 Кто пишет статьи в газету. 
Знакомство с профессией – журналист. Похожие профессии: диктор, корреспон-

дент, литературный критик, пресс-секретарь, редактор, репортер, советник. Вве-
дение понятий: поиск информации, анализ фактов, составление текста, переработка 

материала.  Соблюдение правил морали, этических и эстетических норм. 
Занятие. 31 Репортаж с места событий 

Заметка в школьную газету. Школьные новости. Интервью с отличниками учёбы   

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%258D%25D1%2582&sa=D&ust=1526961860639000
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2591%25D1%2580&sa=D&ust=1526961860640000
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Занятие. 32 Что делает фотограф. 

Описание профессии – фотограф. Основные действия: выставлять необходимое для 
фотосъемки освещение; регулировать фотоаппаратуру; производить фотосъемку; 

усаживать клиента, поправлять его позу, обладать навыками делового общения.  
Занятие. 33 Фотография другу 

Беседа «Как стать фотографом», Игра «Весёлый фотограф», Мини-проект «Сни-

мок другу» 
Занятие. 34 Итоговое повторение. Творческое эссе по теме: «Кем и каким я хо-

чу стать» 
Тематическое планирование «Путешествие в мир профессий» 

в третьем классе 

№ за-
нятия 

Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

1 Кто охраняет наш покой и 

следит за порядком на доро-
гах? 

1  

2 Приглашение инспектора 

ГИБДД: беседа по ПДД и 
практикум – игра «Мы – пе-

шеходы». 

 1 

3 Кем быть?  1 

4 Викторина «Все профессии 

нужны – все профессии важ-
ны!». 

1  

5 Конкурс рисунков «Кем я хочу 
быть?» 

 1 

6 Встреча с нашими героями  1 

7 Кто такой мастер? Что такое 
призвание? 

1  

8 Из истории слов. Работа со 

словарём. 

1  

9 Профессии наших мам.  1 

10 Сочинение на тему: «Моя ма-

ма - мастер» 

1  

11 Профессии наших пап. 1  

12 Сочинение на тему: «Мой па-

па - мастер» 

 1 

13  «Кем быть? Каким быть?»    1 

14  Бухгалтер. Кто может рабо-

тать по этой профессии? 

 1 
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15  Менеджер. Кто может рабо-

тать по этой профессии? 

 1 

16  Спасатель. Кто может рабо-
тать по этой профессии? 

1  

17 «Калейдоскоп профессий». 1  

18  Кто такой риэлтор? Знаком-
ство с новой профессией. 

1  

19  Кто может работать по про-

фессии риэлтор? 

1  

20 Профессия –  фермер. Кто мо-

жет работать по этой профес-
сии? 

1  

21 Экскурсия  на фермерское 

угодье. 

 1 

22  Экскурсия в центр занятости 

населения 

1  

23  КТД «Мой четвероногий 
друг». «Экологический суд»: 

пробуем себя в роли защитни-
ков животных 

 1 

24  Знакомство с профессией 
бизнесмена. 

1  

25  Кто может работать по этой 

профессии? 

1  

26  «Какая профессия меня при-

влекает?» 

 1 

27  Поэтическая игротека «В ми-
ре профессий». 

1  

28  Конкурс рисунков: « Все ра-
боты хороши». 

1  

29 Выход в библиотеку. Сов-

местное мероприятие: «Все 
работы хороши!» 

 1 

30  Художник. Профессия или 
призвание? 

1  

31  Кто может работать по этой 

профессии? 
Где может работать худож-
ник? 

 1 

32  "Профессии нашего посёлка" 1  
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33  «Пишем «Книгу Мира»». 

Сбор и обработка стихотворе-
ний, загадок, пословиц о тру-

де. Разучивание стихотворе-
ний к празднику. 

 1 

34  Итоговое мероприятие сов-

местно с библиотекой «Празд-
ник профессий», конкурс со-

чинений 
«Радуга профессий» 

 1 

Содержание программы: 
Занятие 1. Кто охраняет наш покой и следит за порядком на дорогах? 

Знакомство с профессией – полицейский. 
Занятие 2. Приглашение инспектора ГИБДД: беседа по ПДД и практикум – игра «Мы 

– пешеходы». 
Знакомство с профессией – инспектор ГИБДД. Игра «Мы-пешеходы» 

Занятие 3. Кем быть? 
Проблемная ситуация: кем быть? Мини-рассказ учащихся о выбранной профессии. 

Занятие 4. Викторина «Все профессии нужны – все профессии важны!». 
 Тест: «Какая профессия мне больше подходит?». 
Занятие 5. Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 

В творческой форме выразить свои представления о взрослой жизни и запечатлеть 
на листе бумаги те профессии, которые привлекают их сейчас. 

Занятие 6. Встреча с нашими героями. 
Встреча с ветеранами труда пгт. Пойковский. 

Занятие 7. Кто такой мастер? Что такое призвание? 
Разобраться с терминами "призвание», "профессия", "мастер», с их соотношением. 

Занятие 8. Из истории слов. 
Работа со словарём. 

Занятие 9. Профессии наших мам. 
Знакомство с женскими профессиями родителей. 

Занятие 10. Сочинение на тему: «Моя мама - мастер». 
Мамочка - краткое мини-сочинение. 
Занятие 11. Профессии наших пап. 

Встреча с папами. Совместный с родителями КВН. 
Занятие 12. Сочинение на тему: «Мой папа - мастер» 

Папочка - краткое мини-сочинение. 
Занятие 13. «Кем быть? Каким быть?»   

 Выход в библиотеку. Совместное мероприятие. 
Занятие 14.  Бухгалтер. Кто может работать по этой профессии? 

Знакомство с профессией – бухгалтер. Похожие профессии. История профессии. 
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Занятие 15.  Менеджер. Кто может работать по этой профессии? 

Знакомство с профессией – менеджмент. Кто может работать по этой профес-
сии? 

Занятие 16.  Спасатель. Кто может работать по этой профессии? 
Знакомство с профессией – спасатель. Кто может работать по этой профессии? 
Занятие 17.  «Калейдоскоп профессий». 

Знакомство с профессиями наших шефов.    
Занятие 18.  Кто такой риэлтор? 

Знакомство с новой профессией – риэлтор. История профессии. 
Занятие 19.  Кто может работать по профессии риэлтор? 

Кому подходит данная профессия. Перспективы профессии. 
Занятие 20.  Профессия –  фермер. 

Знакомство с профессией – спасатель. Кто может работать по этой профессии? 
Занятие 21.  Экскурсия на фермерское угодье. 

Занятие 22.  Экскурсия в центр занятости населения. 
Знакомство с центром занятости населения пгт. Пойковский. Познакомить с основ-

ными видами деятельности Центра занятости населения. 
Занятие 23.  КТД «Мой четвероногий друг». 

«Экологический суд»: пробуем себя в роли защитников животных. 
Занятие 24.  Знакомство с профессией бизнесмена. 
Занятие 25.  Кто может работать по этой профессии? 

Занятие 26.  «Какая профессия меня привлекает?» 
Мини – проект. 

Занятие 27.  Поэтическая игротека «В мире профессий». 
Занятие 28.  Конкурс рисунков: «Все работы хороши». 

Занятие 29.  Выход в библиотеку. 
Совместное мероприятие: «Все работы хороши!» 

Занятие 30.  Художник. Профессия или призвание? 
Встреча с родителями, имеющих отношение к данным специальностям.  

Занятие 31.  Кто может работать по этой профессии? 
Где может работать художник? 

Художник — творческая профессия. Кто может работать по этой профессии? 
Занятие 32.  "Профессии нашего посёлка" 
Мини-рассказ учащихся о некоторых профессиях нашего поселка . Игра «Определить 

профессию» 
Занятие 33.  «Пишем «Книгу Мира»». 

Сбор и обработка стихотворений, загадок, пословиц о труде. Разучивание стихотво-
рений к празднику. 

Занятие 34.   Итоговое мероприятие совместно с библиотекой «Праздник профессий», 
конкурс сочинений «Радуга профессий». 

Тематическое планирование 
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«Путешествие в мир профессий» в четвёртом классе 

№ заня-
тия 

Тема занятия Кол-во часов 

Теория Практика 

1 Артист. Профессия или при-
звание? 

1  

2  Метеоролог. Профессия или 
призвание? 

1  

3 Шоколатье. Профессия или 

призвание? 

1  

4 Спецназовец. Профессия или 

призвание? 

1  

5 Кинолог. Профессия или при-
звание? 

 1 

6 Человек – техника. Типы про-
фессий. 

1  

7 Встреча с родителями, чьи 

профессии связаны с техникой. 

 1 

8 Человек – природа. Типы про-
фессий. 

1  

9 Встреча с людьми, чьи про-
фессии связаны с природой. 

 1 

10 Флорист. Профессия или при-

звание? 

 1 

11 Человек – человек. Типы про-

фессий. 

1  

12 Встреча с родителями, чьи 
профессии связаны с работой с 
людьми. 

 1 

13 Человек – знак. Типы профес-

сий. 

1  

14 Человек – художественный 
образ. Типы профессий. 

 1 

15 Урок-презентация: «Эта про-
фессия меня привлекает». 

 1 

16 Человек – техника: черты ха-

рактера, которыми должен об-
ладать работник. 

1  

17 Человек – природа: черты ха-
рактера, которыми должен об-

ладать работник. 

1  



 
 

 
 
 
 
 

436 
 

18 Человек – человек: черты ха-

рактера, которыми должен об-
ладать работник. 

1  

19 Человек – знак: черты характе-

ра,  которыми должен обладать 
работник. 

1  

20  Человек – художественный 
образ: черты характера,  кото-

рыми должен обладать работ-
ник. 

1  

21 Урок – презентация: «Мой ха-

рактер» 

 1 

22  Ручные орудия труда. Каче-

ства, которые необходимы ра-
ботнику. 

1  

23  Механизированные орудия 

труда. Качества, которые 
необходимы работнику. 

1  

24  Автоматизированные орудия 
труда. Качества, которые 

необходимы работнику. 

1  

25 Использование функциональ-
ных средств организма.             

            

1  

26 Урок – презентация: «Мои ка-

чества» 

 1 

27  Условия повышенной мораль-
ной ответственности 

1  

28  Необычные условия труда: 
знакомство с профессией ар-

хеолога и палеонтолога. 

 1 

29 Условия труда  бытового типа. 1  

30 Условия труда на открытом 

воздухе. Знакомство с профес-
сией сварщика. 

 1 

31 Редкие и интересные профес-

сии нашего посёлка  

 1 

32 Конкурс сочинений: «Я б в … 

 пошёл, пусть меня научат!» 

 1 

33 Урок – презентация:  1 
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«Это моя будущая профессия» 

34 Праздник «Что мы знаем о 

профессиях?» 

 1 

 
 

Рабочая программа “Рюкзачок Шурале” 
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-
го образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

• примерная программа основного общего образования по родному (татар-
скому) языку (протокол федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
• авторской программой  по татарскому языку для общеобразовательных ор-

ганизаций основного общего образования с обучением на русском языке 

(для изучающих татарский язык как родной). 1-4 классы. Харисова, 

Р.М.Сагдиева, Р.М. Гарапшина, Г.И.Хайруллина.- Казань: издательство 

«Магариф-Вакыт», 2015г. 

• основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Чеганлинская СОШ». 

рабочая программа к кружку «Рюкзачок Шурале» для 1-4 классов составле-
на на основе авторской программы Сайфуллиной З.Я. в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 
Рабочая программа в 1-4 классах рассчитана на 34  часа при 1 часовой нагрузке в 

неделю в течение каждого года обучения 
Кружок «Рюкзачок Шурале» для учащихся 1-4 классов ставит следующие задачи:  

 развитие интереса к родному языку как учебному предмету;  

 расширение и углубление программного материала;  

 воспитание любви к родному языку;  

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 
родного языка и над своей речью;  

 совершенствование общего языкового развития школьников.  
Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на следующих 

принципах:  
 занимательность;  

 научность;  

 сознательность и активность;  

 наглядность;  
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 доступность;  

 связь теории с практикой;  

 индивидуальный подход к учащимся.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий со школь-
никами. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по кружку « Рюкзачок Шу-
рале».  

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программ-
ным материалом по татарскому языку, учитывая необходимость осуществления пре-

емственности между начальным и средним звеном.  
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообра-

зен, неисчерпаем мир слова, мир родной грамоты. Это имеет большое значение для 
формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельно-

сти. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знако-
мых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к кружку должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания 
по языку, совершенствовать свою речь.  
Знание языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэто-
му особое внимание на занятиях кружка следует обращать на задания, направленные 

на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. 
Воспитательные возможности языка как учебного предмета будут реализованы в 

большей мере, если усилить работу по воспитанию у школьников этических норм ре-
чевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести со школьниками, начиная 
с первого занятия. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Ра-

боту по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на 
всех занятиях. Кроме того, курс кружка позволяет работать не только над фонемами, 

частями речи, но и развитием правильной речи.  
Содержание и методы обучения кружка «Мой увлекательный татарский язык» содей-
ствуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полу-

ченных на уроках родного языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обу-
чения.  

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ. Игро-
вые элементы,  игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, тесты,  
грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихо-

творной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию.  
Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать 

родной язык.  
Планируемые результаты освоения программы  
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Личностными результатами изучения родного языка являются:  

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  
- восприятие родного (татарского) языка как явления национальной культуры;  

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индиви-
дуальной культуры человека;  
- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения родного языка являются:  
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  
- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-
кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  
- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать раз-

личные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции;  
-умение задавать вопросы.  

Предметные результаты 
«Речевое общение. Речевая деятельность» 

            Выпускник научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как 

средства межнационального общения; 

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, си-

туация общения; 

 различать основные признаки разговорной речи; 

 определить особенности научного, публицистического, официально -

делового стилей; 

 выделить признаки текста и его различных типов; 

 соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы та-

тарского речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать разговорную речь и различные стили; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

 сделать фонетический разбор слова; 

 осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при 

общении; 



 
 

 
 
 
 
 

440 
 

 научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуа-

циях найденную в орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выделить основные выразительные средства фонетики; 

 выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

 находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую  

информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 
Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы; 

 определить основные способы словообразования; 

 уметь образовывать новые слова из заданного; 

 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части 

речи и члены предложений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

 понимать значимость частей словообразования как одного из изобрази-
тельно-выразительных средств художественной речи; 

 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по сло-

вообразованию; 

 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении право-

писания и лексического значения слова. 
«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

 провести  лексический анализ слова; 

 объединять слова в тематические группы; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 распознавать фразеологические обороты; 

 придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и пись-
менных текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, сино-

нимов, антонимов, фразеологизмов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сделать общую классификацию словарного запаса; 

 различать лексическую и грамматическую значения слова; 

 опознавать различных омонимов; 
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 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и ху-

дожественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и дело-

вом стилях;  

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, ан-

тонимов, фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств необхо-
димую информацию. 

«Морфология» 
Выпускник научится: 

 различать части речи татарского языка; 

 определить морфологические признаки слов; 

 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного 

татарского литературного языка; 

 применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 
проведения различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать словарный запас морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать морфологические единицы в публицистических и художе-

ственных текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и деловом 
стилях; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 

средств по морфологии. 
«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

 исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний 

и предложений; 

 употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках со-

временного татарского литературного языка; 

 уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах ана-

лиза. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать синтаксические средства в публицистических и художествен-

ных текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

 провести функционально-стилистический анализ синтаксических кон-

струкций, использование различных синтаксических конструкций как средств усиле-

ния выразительности речи. 
«Орфография и пунктуация» 
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Выпускник научится: 

 соблюдать в письме  орфографические и пунктуационные нормы; 

 найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографи-

ческих словарей и справочников. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуацион-

ных норм; 

 находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных 

средств и грамотно использовать их в письме. 
«Стилистика» 

Выпускник научится: 

 определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

 выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего вы-

ступления; 

 выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических осо-

бенностей и соответствия темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

 работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

 переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая 

нормы устной и письменной речи. 
«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

 распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом 

на примерах устного народного творчества, исторических и художественных произве-
дений; 

 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка по-

могает лучше знать историю и культуру страны; 

 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в 

повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 показать тесную связь языка с культурой и историей народа через опреде-

ленные примеры; 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России. 
 

 
3. Содержание программы кружка «Рюкзачок Шурале» 
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Структура программы отражает основную направленность татарского языка на 

формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 
компетенций. В ней имеются три содержательные линии, обеспечивающие формиро-

вание указанных компетенций: 

содержание, направленное на формирование и развитие коммуникативной ком-

петенции; 

содержание, направленное на формирование и развитие лингвистической ком-

петенции; 

содержание, направленное на формирование и развитие культуроведческой  
компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в разделах «Речевое общение», «Ре-
чевая деятельность», «Функциональные разновидности языка», «Культура речи».  

Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», «Орфоэпия», 
«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Стилистика». 
Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и культура», в ко-

тором изучаются отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место 
и связь с другими народами, живущими в России;  нормы и особенности татарской 

разговорной речи; татарский речевой этикет. 
Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной 

компетенции 

 
Речевое общение. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, устное 
и письменное, диалогическое и монологическое и их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, официаль-
но-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и обстоятельства, ре-
чевого общения;  личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное 

и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения  в типичных учебных 
ситуациях и во внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение про-
гнозируемого результата. 

Речевая деятельность. 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности.  
Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, вклю-

чая СМИ и ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение различными видами 
чтения.  

Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на 
слух различных текстов, установление смысловых частей текста и определение их 

связей. 
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Говорение.  

Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы. 
Участие в диалогах. 

Письмо.  
Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 

письменной форме. Создание собственных письменных высказываний  на различные 

темы. Написание сочинений, отзывов и рецензий. 
Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная це-

лостность.  Тема, основная мысль текста. Различные функциональные типы речи: опи-
сание, повествование, рассуждение. Анализ текста  (его темы, основной мысли, при-

надлежности определенному стилю). 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили и их жанры. 
Культура речи.  

Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие лингвистической (язы-
коведческой) компетенции  

 
Фонетика. Орфоэпия. 
Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и 
ударения. Фонетический анализ слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Орфо-
эпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика. 
Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 
Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. Од-
нокоренные слова. Особенности словообразования  различных частей речи. Основные 

способы образования слов: образование слов с помощью морфем; сложение как спо-
соб словообразования; переход слова из одной части речи в другую как один из спо-
собов образования слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в 
образовании новых слов и форм. 

Определение способов образования слов. 
Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических).  

Лексикология и фразеология. 
Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная единица языка. Лек-

сическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.  
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Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 
Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов  и анто-

нимов. 
Исконно татарские и заимствованные слова. 
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалек-

тизмы, профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 
Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологиз-
мов. 

Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением.  
Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 
Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке.  
Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи.  

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наре-
чие, имя числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова.  

Предикативные слова. 
Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 
Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексико -
грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. Морфо-

логический анализ частей речи. 
Синтаксис. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как едини-
цы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в сло-
восочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 
Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Одно-

родные члены предложения. Предложения с обособленными членами. 
Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, рас-

пространенные и нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и отрица-

тельные предложения. 
Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные пред-

ложения. 
Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. 
Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 

Прямая и косвенная речь. 
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Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, правиль-

ное использование их в речи.  Использование синтаксической синонимии для усиле-
ния выразительности речи.    

Орфография и пунктуация. 
Орфография как система правил правописания. 
Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 
Использование орфографических словарей. 

Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания, их функции.  

Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах.  

Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных способ-
ностей учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи. 

Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы  при 
развитии орфографических и пунктуационных способностей учащихся.  

Стилистика. 
Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, 

публицистический) и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; 
учет круга интересов слушателей при выборе выразительных средств.  

Особенности устной и письменной речи. 
Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 
             Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведче-

ской компетенции  
 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского народа, его 
место и связь с другими народами, живущими в России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 
Татарский речевой этикет. 
Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях 

фольклора, в художественной литературе и исторических текстах, объяснение  их зна-
чений посредством  лингвистических словарей. 

Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни: в учебе 
и во внеклассной работе.  

 
                                                                           

          Тематическое планирование 
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№ п/п         Тема раздела  Количество часов  

1  Сокровища родного края  13  

2  Части речи  8  

3  Главные в предложении  4  

4  Переводчики  3  

5  Сокровища родного края  6  

Итого  34 

 
                                                                                        
Формы занятий 

 Лекции 
 Семинары 

 Практикумы 
 «Круглый стол» 

 Встречи с интересными людьми 
 Экскурсии 

Методы и приемы 

 Словесный (лекции, семинары, диспуты) 

 Наглядный 

 Практический 

 «Инструкторский» 

 Игровой 

 Эвристический 

 Проектный   

Критерии отслеживания программы 

 Повышение мотивации к изучению географии России, географии Оренбургской 

области и истории 

 Развитие креативного мышления учащихся 

 Встречи с интересными людьми, посещение культурных и спортивных мероприя-

тий 

 Написание сочинений  

 Создание и выпуск школьной газеты 

 Участие в конкурсах  

 
 
                                                                          

Рабочая программа “Моя информационная культура” 

 

Пояснительная записка 
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Программа реализуется в работе с обучающимися 1-4 классов. Программа 

курса рассчитана на четыре года с проведением занятий 1 раз в неделю. Реализа-
ция программы предполагает использование форм работы, которые предусматри-

вают активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и 
групповой работы, проектную и исследовательскую деятельность. Таким образом, 
вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит обеспе-

чить их самоопределение, расширить знания в области математики. В целом реали-
зация программы вносит вклад в развитие познавательной активности, любозна-

тельности, уважения к научным знаниям и науке. 
Общий объём курса «Моя информационная культура» в 1-4 классах рассчи-

тан на 34 часа, в 1 классе – 33 часа. Учебная нагрузка определена из расчёта 1 час  в 
неделю. 

Одним из условий плодотворной работы с информацией является система-
тическая, целенаправленная информационная подготовка младших школьников. 

Особое значение в формировании информационной культуры личности имеет со-
хранение преемственности и гармонического сочетания двух культур: культуры 

традиционной, библиотечной, книжной и культуры новой, электронной, экранной. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  
1 класс 

Информационные ресурсы общества и информационная культура (33 ч) 

Информация и ее виды. Источники информации. (11 ч) 
Представление об информации. Человек и информация. Роль информации в жизни 

общества и отдельного человека. 
Зрительная, слуховая, осязательная, обонятельная, вкусовая информация как виды 

информации по способу восприятия органами чувств. 
Представление о традиционных (бумажных) (книги, газеты, журналы и др.) и 

электронных (интернет-сайты, CD- и DVD-диски, флеш-накопители и 
др.) ресурсах. 
Виды информации по сферам деятельности: бытовая (например, информация о 

правильной стирке изделия на этикетке одежды); учебная (например, 
информация в учебнике о том, как правильно написать слово «молоко»); 

научная (например, информация о том, как выглядит вирус гриппа под 
электронным микроскопом); художественная (например, информация о том, кто 

написал рассказ 
«Косточка»). 

Книги как основной источник информации. Анализ и синтез текстов. (11 ч) 
Представление о книге как материальном носителе информации. 
Классификация видов книг по целевому назначению: учебные, справочные, 

художественные, издания для досуга. 
Развитие представлений об электронных источниках информации. Локальные и 
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сетевые электронные ресурсы для младших школьников. 

Электронная библиотека «Библиотека RIN.ru» - раздел «Детская 
литература»http://lib.rin.ru/main/2nkbopl.html 

Детский портал http://kids.rin.ru/ 
Каталог детских ресурсов Kinder.ruhttp://www.kinder.ru/ 

Представление о процессе анализа и синтеза информации. 
Ключевые слова как наиболее важные слова, передающие смысл текста. 
Свертывание и развертывание информации по ключевым (опорным) словам на 

примере небольших рассказов. 

Библиотеки и Интернет как источник информационных ресурсов. Информацион-

ная безопасность личности. (11 ч) 
Назначение детской и школьной библиотек. Структура детской и школьной биб-

лиотек. Правила пользования читальным залом и абонементом 
библиотеки. Открытый доступ к книжному фонду. Правила пользования от-

крытым доступом. Правила пользования библиотечной книгой. 
Назначение читательского билета, читательского формуляра, книж-

ного формуляра. Структура и назначение библиотечного каталога. 

Назначение книжных выставок, тематических полок. Мультимедийные ресурсы 
библиотеки для младших школьников (дискеты с обучающими 

программами и играми, видео- и аудиокассеты,DVD и т.д.). 
Информационные продукты и услуги детской и школьной библиотек для 

младших школьников. Представление о сущности понятий: «Интернет», «веб-
сайт». Области применения Интернета: 

для учебы (сайт «Интернет Урок»: коллекция видеоуроков по основным пред-
метам школьной программы http://interneturok.ru); 

для получения справочных сведений (Электронная детская энциклопе-
дияhttp://poznaiko.ru); для творчества (сайт для рисования онлайн «Яндекс 

краски» http://kraski.yandex.ru/new.xml); для общения (детский портал «Веби-
ки»http://www.webiki.ru/); 

для развлечения (сайт «Все для детей»http://allforchildren.ru). 

Опасности, связанные с использованием Интернета. Понятие об информацион-
ной безопасности личности. 

Правила безопасной работы в Интернете. 
Использование возможностей Интернета в учебной и познавательной деятельно-

сти младших школьников. 
 

2класс 
 

Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения 
(34 ч) Библиографическое описание книги. Алфавитный ката-

лог: структура и алгоритм использования (17 ч) 

http://lib.rin.ru/main/2nkbopl.html
http://lib.rin.ru/main/2nkbopl.html
http://kids.rin.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.kinder.ru/
http://kraski.yandex.ru/new.xml)%3B
http://www.webiki.ru/)%3B
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Представление о библиографических элементах обложки книги (автор, название,  

город издания, издательство и т.п.). Назначение 
библиографических элементов обложки книги. 

Библиографическое описание как «паспорт» книги. Правила составления биб-
лиографического описания книги. Назначение библиографического 

описания книги. Библиографическое описание книги как важнейший элемент 

структуры библиотечных каталогов. 
Адресный запрос как способ выражения потребности в определенной (конкрет-

ной) книге. Алфавитный каталог и картотека заглавий произведений художе-
ственной литературы как источники адресного библиотечного поиска. Структура 

алфавитного каталога библиотеки. 
Библиографическое описание книги как важнейший элемент структуры алфа-

витного каталога. 
Основные поисковые элементы, используемые при 

поиске книг в алфавитном каталоге: фамилия конкретного автора, заглавие 
книги (на примере сборника стихов, сказок, рассказов, басен). 

Алгоритм поиска литературы в алфавитном каталоге и картотеке заглавий худо-
жественных произведений. 

Представление об особенностях и о назначении электронного 
каталога. Алгоритм выполнения адресного поиска документа в 

электронном каталоге. 

Поиск информации в словарях, по теме. Особенности поиска информации в Интер-
нете. (17 ч) 

Вопросительные слова кто, что, где, когда, сколько, как, откуда, почему и т.п. 
как формальные атрибуты фактографических запросов. 

Фактографический запрос как способ выражения потребности в определенном 
(конкретном) факте. 

Словари как источник фактографической информации.

 Основные виды словарей: орфографический словарь, 
толковый словарь. 

Алгоритм поиска информации в орфографическом словаре. Алгоритм поиска ин-
формации в толковом словаре. 

Алгоритм поиска информации в электронных словарях. 
Использование результатов фактографического поиска в учебной и познаватель-

ной деятельности школьников, при подготовке тематических 
вечеров, викторин, конкурсов, игр, литературных путешествий. 

Понятие темы текста. Тематические запросы как способ выражения потребности 
школьников в литературе по конкретной теме. Ключевые слова как 

средство выражения тематических запросов. 

Тематические книжные полки как источники книг по теме в библиотеке. Строе-
ние тематических полок. Алгоритм поиска книг на тематических 
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полках. 

Тематические книжные выставки. 
Использование результатов тематического поиска при подготовке сочинений, 

рассказов, тематических вечеров, викторин, конкурсов, игр, 
литературных путешествий и т.п. 

Понятие о поисковой системе как сайте, с помощью которого пользователь  мо-
жет найти интересующую его информацию по заданным ключевым 

словам. 

Представление о Яндексе (Yandex) как крупнейшей российской поисковой си-
стеме и интернет- портале. Безопасный режим поиска «Яндекс – 

семейный поиск»http://family.yandex.ru/ . 
Алгоритм поиска информации в Интернете при помощи поисковой системы на 

основе ключевых слов. 
Поиск информации внутри веб-сайта. 

 
3класс 

Аналитико-синтетическая переработка источников информации (34 ч) 

Как устроена книга. Как не заблудиться в учебнике. Структура и содержа-
ние художественных и учебных книг. (17 ч) 

Представление о художественной книге как носите-
ле общекультурных, эстетических, исторических, этнических и др. 

традиций. Структура книги (на 
примере книги сказок). 

Компоненты художественной книги: обложка, переплет, корешок, форзац, ти-
тульный лист, текст книги, иллюстрации, содержание. Содержание как 

поисковое средство книги. Ориентация по содержанию в художе-
ственных книгах. Назначение библиографической информации. 

Представление об учебной книге. Структура учебной книги (на примере учеб-

ника по русскому языку). 
Компоненты учебной книги: обложка, титульный лист, предисловие, текст кни-

ги, содержание. Структура текста учебной книги: главы и параграфы. 
Компоненты текста учебной книги: правила, практические задания и упражне-

ния, задания для контроля. 
Содержание как поисковое средство книги. Ориентация по содержанию в 

учебных книгах. Условные обозначения как вспомогательное средство для 
ориентирования в учебной книге. Текст и его свойства. Медиатекст и его 

виды. (17 ч) 

Представление о тексте. Развитие представлений о теме текста. Разделение 

текста на части. Микротемы текста. 

Представление о медиа как средствах массовой информации (СМИ): телеви-
дение, Интернет, радио, кинематограф. 

http://family.yandex.ru/
http://family.yandex.ru/
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Представление о медиатексте. Специфика медиатек-

ста: сочетание словесноготекста с изображением и звуком (зву-
чащая речь, музыка, пение и т.п.). 

Рольневербальных компонентов в структуре ме-
диатекста. Наглядность и образность, обращенность к массовой аудитории 
как отличительные черты 

медиатекста. 
Жанры медиатекстов: информационные, художественные, рекламные. 

 
4класс 

Технологииподготовки и оформлениярезультатов самостоятельной  
учебной и познавательной работы учащихся (34 ч) 

Технология подготовки картинных и текстовых планов готовых текстов. Технология  
подготовки традиционных (бумажных) писем. (17 ч) 

Общее представление о плане как систематизированном перечне разделов, 

подразделов и т.п. элементов, характеризующих содержание какого-либо 
документа или текста. 

Представление о картинном плане. Технология составления картинного плана. 
Использование изображений при пересказе текста. 

Представление о текстовом плане. План как краткая форма записи прочитанно-
го. Составление плана путем выделения микротем текста. 

Использование плана при пересказе текста. 
Алгоритм составления текстового плана готового текста: осмысление заглавия 

документа, выражающего основную тему и отвечающего на вопрос, о 
чем говорится в данном тексте, деление текста при чтении на части по 

смыслу (смысловая группировка материала); озаглавливание; систематизация 
введенных на предыдущем этапе заголовков смысловых частей текста; оформле-

ние плана в виде иерархически упорядоченной структуры. 

Письмо как средство общения людей, обмена мыслями и чувствами на расстоя-
нии. Значение переписки в жизни человека. 

Структура письма (основные элементы письма): обращение и приветствие, ос-
новная часть, заключительная фраза, подпись, дата написания письма. 

Адреса получателя и отправителя как обязательные элементы письма. Почто-
вые правила оформления адреса. Правила оформления и 

редактирования писем. 

Технология подготовки электронных писем (17 ч) 
Роль электронной переписки и электронных писем как важнейшего средства 

коммуникации в современном мире. Электронная почта как система, 
позволяющая обмениваться сообщениями по компьютерной сети. 

Сходство традиционных и электронных писем: единая структура письма, нали-
чие адреса, соблюдение правил этикета. 
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Сходство традиционных и электронных писем: единая структура письма, нали-

чие адреса, соблюдение правил этикета. 
Представление об электронном почтовом ящике. Понятие «электронный адрес». 

Состав и структура электронного адреса. Роль доменного имени в 
структуре электронного адреса. Особенности написания элек-

тронного адреса. Правила электронной переписки. 

Соблюдение правил личной информационной безопасности при ведении элек-
тронной переписки. 

Опасность сообщения личных данных, номера 
телефона, пароля, домашнего адреса по электронной почте. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса "Моя информационная культура" на уровне начального общего 
образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освоения внеурочного предмета. 
Личностные результаты 

- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 
наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного об-

щества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 
достижениях в области информатики и информационных технологий; заинтересо-
ванность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-
следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в се-

ти Интернет; 
- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, 
в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность к разно-

образной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных за-
дач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и по-
ступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-
знания последствий поступков; 

- сформированность мировоззренческих соответствующих современному уровню 
развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для по-

нимания сущности научной картины мира; 
- интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к са-

мообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в даль-
нейшем; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 
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осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
- сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятель-

ной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными сред-
ствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-
ятельности; 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка 
на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ); 

- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 
деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационны-

ми технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно -
технического прогресса; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-
ненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 
числе с учётом возможностей ИКТ; 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведе-
ния, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих 

в виртуальном пространстве. 
 

Метапредметные результаты: 
Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно- следственные связи, строить логические рассуждения, де-

лать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выде-

ленных критериев). 
2) Базовые исследовательские действия: 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-
стоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-
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следования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 
3) Работа с информацией: 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и задан-
ных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-
личных видов и форм представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 
- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследова-
ния, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач  пре-

зентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного про-

дукта; 
- принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её дости-
жению: распределять роли, 

- договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 
- оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 
- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 
 

 
 
 
 
 

456 
 

- выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

- ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное при-
нятие решений, принятие решений в группе); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных воз-
можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изу-

чаемом объекте; 
- делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность 

за решение. 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-
шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения друго-
го. 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учеб-
ной (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 до-
пускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взросло-
го; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 
Предметные результаты 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выде-
лять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информа-
цию; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, ин-
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терпретировать и преобразовывать ее; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, 
тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, графиче-

ские работы); 
- использовать информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в про-

стых учебных и практических ситуациях; 
- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового ха-

рактера, художественные и информационные тексты); 
- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения чи-

тательского опыта, освоения и использования информации. 
 

Тематическое планирование 
1 класс (1ч в неделю, всего 33 ч) 

№ Название темы, раздела Количество часов 

1 Информация и ее виды: зрительная, слухо-

вая информация. 

3 

2 Виды информации: осязательная, обоня-

тельная, вкусовая. 

2 

3 Традиционные источники информации. 3 

4 Электронные источники информации (ре-
сурсы). 

3 

5 Книга как материальный носитель инфор-

мации. 

2 

6 Классификация видов книг по целевому 
назначению. 

2 

7 Локальные и сетевые электронные ресурсы 
для младших школьников. 

3 

8 Представление о процессе анализа и синте-

за информации. 

3 

9 Назначение детской и школьной библиотек. 
Структура детской и школьной библиотек. 

3 

10 Информационные продукты и услуги дет-

ской и школьной библиотек для младших 
школьников. 

3 

11 Представление о сущности понятий: «Ин-

тернет», «веб-сайт». Области применения 
Интернета. 

3 

12 Правила безопасной работы в Интернете. 3 

 Всего 33 
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2класс (1ч в неделю, всего 34 ч) 

№ Название темы, раздела Количество часов 

1 Представление об особенностях и о назна-
чении Электронного каталога. 

4 

2 Библиографическое описание как «пас-

порт» книги. Правила составления библио-
графического описания книги. 

4 

3 Алфавитный каталог и картотека заглавий 
произведений художественной литературы 
как источники адресного библиотечного 

поиска. 

4 

4 Представление об особенностях и о назна-

чении электронного каталога. 

4 

5 Словари как источник фактографической 
информации. Основные виды словарей: 

орфографический словарь, толковый сло-
варь. 

4 

6 Алгоритм поиска информации в электрон-

ных словарях. 

5 

7 Понятие темы текста. Тематические книж-
ные полки как источники книг по теме в 

библиотеке. 

4 

8 Особенности поиска информации в Интер-
нете. 

5 

 Всего 34 

 
 
3класс (1ч в неделю, всего 34 ч) 

№ Название темы, раздела Количество часов 

1
1 

Как устроена книга. Структура и содержа-
ние Художественных книг. 

5 

2

2 

Компоненты художественной книги. Со-

держание как поисковое средство книги. 

4 

3
3 

Как не заблудиться в учебнике. Компонен-
ты учебной книги 

5 

4
4 

Условные обозначения как вспомогатель-
ное средство для ориентирования в учеб-
ной книге. 

5 

5
5 

Представление о тексте. Разделение текста 
на части. 

5 



 
 

 
 
 
 
 

459 
 

6 СМИ: телевидение, Интернет, радио, ки-
нематограф. 

 

6

6 

Представление о медиатексте. Специфика 

медиатекста: сочетание словесного текста 
с изображением и звуком. 

5 

7

7 

Жанры медиатекстов: информационные, 

художественные, рекламные. 

5 

 Всего 34 

4класс (1ч в неделю, всего 34 ч) 

№ Название темы, раздела Количество часов 

1 План как краткая форма за-

писи прочитанного. 

6 

2 Алгоритм анкетирование 
составления плана готового 

текста 

7 

3 Структура письма (основ-

ные элементы письма) 

7 

4 Сходство традиционных и 
электронных писем. 

7 

5 Электронный адрес 7 

 Всего 34 
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Рабочая программа “Математика для любознательных” 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика для любо-

знательных» в начальной школе (1-4 классы) составлена в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта НОО, 

основной образовательной программы начального общего образования. Данная 
программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопро-

сами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 
программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Ре-
шение сложных и нестандартных математических задач, связанных с логиче-

ским мышлением, закрепит интерес детей к познавательной деятельности, бу-
дет способствовать развитию мыслительных операций, общему интеллектуаль-

ному развитию. 
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, использу-

емые в системе работы курса, основаны на любознательности детей, которую и 
следует поддерживать и направлять. Данная практика помогает ученикам 

успешно овладеть не только предметными и универсальными учебными дей-
ствиями, но и освоить более сложный уровень знаний по предмету, достойно 

выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 
Программа рассчитана на 33 часа в год в 1 классе с проведением занятий 1 

раз в неделю, продолжительность занятия 30-35 минут, на 34 часа в год – во 2-4 
классах, продолжительность занятия 40-45 минут. 

Цель программы: формирование логического мышления посредством освое-

ния основ содержания математической деятельности. 
Задачи: 

- Способствовать воспитанию интерес к предмету через занимательные 
упражнения; 

- Расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной ма-
тематики; 

- Развивать коммуникативные умения младших школьников с применением 
коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения; 
- Способствовать формированию познавательных универсальных учебных 

действий, 
- Формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 

- Формировать навыки исследовательской деятельности. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные виды деятельности учащихся:  

 решение занимательных задач;   
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 оформление математических газет;  

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;  

 проектная и исследовательская деятельность;  

 участие в математических олимпиадах очных, заочных, дистанционных;  

 самостоятельная работа;  

 работа в парах.  

 КСО (коллективный способ обучения) 

 

Первый год обучения 

Пространственные представления (6ч.) Графические диктанты. Взаимное 

расположение предметов. При изучении данной темы уточняются представле-

ния детей о пространственных отношениях «справа-слева», «перед-за», «меж-

ду», «над-под», «выше-ниже», «дальше-ближе».  

Закономерности (4ч.) Выявление закономерности расположения предметов 

и фигур (с использованием конструктора ТИКО)  

Геометрия (4ч.) Поверхности. Линии. Точки. Луч. Отрезок. Ломаная линия. 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. У детей формируются первые пред-

ставления о кривой и плоской поверхностях, умение проводить на них линии и 

изображать их на рисунках.  

Комбинаторика, логика, нестандартные задачи (10ч.) Задания на развитие 

памяти, мышления, логики, внимания.  

Математические игры (9ч.) Задачи-шутки, решение задач на материале ска-

зок. Изучение правил шифровки.  

Второй год обучения 

Закономерности (6 ч) Использование ритма при составлении закономерно-

сти по форме, размеру, цвету, количеству.  

Геометрия (6 ч) Углы. Многоугольники. Многогранники. Применяются 

сформированные в первом классе представления о линиях, поверхностях и точ-

ках для выполнения различных заданий с геометрическими фигурами: кривая, 

прямая, луч, ломаная. Уточняются представления об угле, многоугольнике; при 

знакомстве второклассников с многоугольниками используются их представле-

ния о поверхности; продолжается работа по формированию умения читать гра-

фическую информацию, дифференцировать видимые и невидимые линии (с ис-

пользованием конструктора ТИКО)  
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Комбинаторика, логика, нестандартные задачи (16 ч) Задания на развитие 

мышления, памяти, логического рассуждения. Решение нетрадиционных задач 
путём сравнения исходных данных и рассуждений. Олимпиада. 

Математические игры (6 ч) Правила решения ребусов; разгадывание ребу-

сов на основе знания правил.  

Третий год обучения 

Закономерности (4 ч) Закономерность расположения чисел; продолжение 

ряда чисел, на основе закономерности их расположения. Наблюдения над изу-

ченными видами закономерностей в ряду чисел, геометрических фигур; срав-

нение, обобщение, вывод.  

Геометрия (8 ч) Кривые и плоские поверхности. Объёмные предметы (приз-

ма, пирамида, цилиндр, конус, шар). Окружность. Круг. Продолжается работа, 

начатая в первом и втором классах. Формируется представление о пересечении 

фигур на плоскости и в пространстве, умение читать графическую информацию 

и конструировать геометрические фигуры. Дается представление о круге как 

сечении шара, о связи круга с окружностью как его границей, о взаимном рас-

положении окружности и круга на плоскости.(с использованием конструктора 

ТИКО)  

Комбинаторика, логика, нестандартные задачи (17 ч) Задания на развитие 

мышления, памяти, логического рассуждения. Решение задач нетрадиционны-

ми способами. Олимпиады.  

Математические игры (5 ч) Математическая грамматика, викторины, крос-

сворды.  

Четвёртый год обучения 

Многозначные числа (2 ч) Упражнения с многозначными числами.  

Геометрия (6 ч) Равносоставленные фигуры. Цилиндр. Конус. Шар. (Тела 

вращения). Пересечение фигур. Продолжается работа по формированию пред-

ставления о взаимосвязях плоскостных и пространственных фигур. Цилиндр, 

конус, шар рассматриваются как тела вращения плоской фигуры вокруг оси; 

устанавливаются соответствия новых геометрических форм с известными де-

тям предметами; учащиеся знакомятся с развертками конуса, цилиндра, усе-

ченного конуса; продолжается работа по формированию умений читать графи-

ческую информацию и изображать на плоскости объемные фигуры. Обобщают-

ся представления учащихся о различных геометрических фигурах на плоскости 

и в пространстве и их изображениях (с использованием конструктора ТИКО)  

Комбинаторика, логика, нестандартные задачи (18 ч) Задания на развитие 

мышления, памяти, логического рассуждения. Решение комбинаторных задач, 
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задач на «просеивание»; истинные и ложные умозаключения. Задачи, связан-

ные со временем. Олимпиады.  

Математические игры (8 ч) Ребусы, занимательные конкурсы, интеллекту-
альный марафон. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ» 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность 

формирования  

Личностных результатов:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нор-

мы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опира-

ясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при под-

держке других участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметных результатов:  

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану и самостоятельно 

составленному плану.  

 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-

ваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя и из других 

источников информации.  
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, не-

равенства, плоские и объемные геометрические фигуры.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять ма-

тематические рассказы и задачи на основе простейших математических моде-

лей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем, таблиц, графиков, 

диаграмм); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  

 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.  

 Читать и пересказывать текст.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика).  

Предметных результатов:  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

 выделять существенные признаки предметов;  

 сравнивать между собой предметы, явления;  

 обобщать, делать несложные выводы;  

 классифицировать явления, предметы;  

 определять последовательность событий;  

 судить о противоположных явлениях;  

 давать определения тем или иным понятиям;  

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

 выявлять функциональные отношения между понятиями;  

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Первый год обучения 

№ Тема раздела 
кол

-во 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Орг.форма 

проведения 
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ча-
сов 

занятия 

Пространственные представления (6часов)  

1.  Цвет, форма, 
размер, материал  

1  Сравнение предметов по цвету, 
форме, размеру, материалу. Вы-

полнение аппликации. Выставка 
работ.  

Сюжетная 
игра  

2.  Выше-ниже, 

больше-меньше, 
слева-справа  

1  Пространственные представле-

ния. Понятия «выше-ниже», 
«больше-меньше», «слева-

справа». Графический диктант. 
Выставка работ.  

Сюжетная 

игра  

3.  Раньше-позже.  1  Временные представления 

«раньше-позже». Графический 
диктант.  

Просмотр 

видео  

4.  Задачи на рас-

крашивание. 
Пространствен-

ные отношения.  

1  Выставка работ.  Групповая 

коммуника-
ция  

5.  Расположение 
предметов в про-

странстве  

1  Графический диктант. Выставка 
работ.  

Игра с кон-
структором 

ТИКО  

6.  Решение задач на 
развитие про-

странственных 
представлений.  

1  Практическая работа. Графиче-
ский диктант.  

Игра с кон-
структором 

ТИКО  

Закономерности (4часа)  

1 Сказочные поез-
да  

1  Проведение наблюдений. Со-
ставление алгоритмов наблюде-
ний  

Игра.  

2.  Цепочки  1  Составление геометрических 
узоров. Выставка работ.  

Изо деятель-
ность  

3.  Последователь-

ность событий  

1  Упорядочивание событий, рас-

полагая их в порядке следования.  

Театрализа-

ция  

4.  Закономерности  1  Закономерности в узорах. Со-
ставление подобных закономер-

ностей  

Посещение 
выставки 

прикладного 
искусства  

Геометрия (4 часа) 

1.  Точка. Прямая. 

Кривая.  

1  Геометрическая сказка. Различие 

прямой и кривой линии.  

Рассказыва-

ние и обсуж-
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дение сказки  

2.  Луч. Отрезок.  1  Работа по линейке. Черчение лу-

ча и отрезка.  

Конструиро-

вание  

3.  Угол. Стороны, 

вершины углов.  

1  Построение угла из палочек. 

Знакомство со сторонами и вер-
шиной угла.  

Конструиро-

вание  

4.  Ломаная линия. 

Замкнутые и не-
замкнутые лома-

ные линии.  

1  Построение ломаной линии. Раз-

личие замкнутой и незамкнутой 
линии.  

Конструиро-

вание  

Комбинаторика (3 часа)  

1 - 3  Решение комби-
наторных задач.  

3  Коллективная работа. Умение 
решать комбинаторные задачи.  

КСО  

Логика (3 часа)  

1 - 2  Решение логиче-
ских задач.  

2  Индивидуальная работа. Реше-
ние занимательных логических 
задач.  

Мастер клас-
сы  

3.  Составление ма-
гических квадра-

тов  

1  Работа в группах. Представление 
результатов работы.  

Групповая 
работа  

Нестандартные задачи (3 часа)  

1 - 2.  Нестандартные 
задачи  

2  Индивидуальная работа. Реше-
ние нестандартных задач.  

Мастер клас-
сы  

3.  Задачи на упоря-

дочивание мно-
жеств  

1  Решение задач на упорядочива-

ние множеств.  

Групповая 

работа  

Математические игры (9 часов)  

1.  Задачи-шутки  1  Решение задач-шуток. Составле-
ние задач.  

Ролевая игра  

2.  Математическая 

викторина  

1  Викторина. Награждение побе-

дителей.  

Викторина  

3.  Тайны шифра  1  Изучение правил шифровки.  Исследование  

4.  Шифровка  1  Составление шифровки с помо-
щью чисел.  

Исследование  

5.  Головоломки  1  Составление и загадывание друг 

другу головоломок  

Работа в па-

рах  

6.  Танграм  1  Игра «Танграм». Выставка работ.  Предметная 

игра  

7.  Задачи Г. Остера.  1  Решение задач из сборника задач 
Г. Остера. Составление диа-

фильма по сюжету задач.  

Мастерская  
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8.  Разгадывание 
арифметических 

ребусов  

1  Разгадывание ребусов. Создание 
ребусов  

Работа в па-
рах  

9.  Математическая 

викторина  

1  Викторина. Награждение побе-

дителей  

Викторина  

Итого: 33 часа 

Второй год обучения 

№ Тема раздела 

кол
-во 

ча-
сов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Орг.форма 
проведения 

занятия 

Закономерности (6 часов)  

1.  Магические квад-
раты сложения  

1  Решение магических квадратов.  Работа в 
группах.  

2.  Магические квад-

раты вычитания  

1  Работа в группах. Решение маги-

ческих квадратов.  

Работа в 

группах  

3.  Головоломки с 
неповторяющи-

мися цифрами  

1  Решение головоломок, составле-
ние головоломок  

КСО  

4 - 5.  Поиск закономер-
ностей.  

2  Обучение поиску закономерно-
стей.  

Исследова-
ние  

6.  Примеры с за-

шифрованным 
словом  

1  Решение примеров с зашифро-

ванными словами.  

Исследова-

ние  

Геометрия (6 часов)  

1.  Страна Геометрия  1  Работа с информацией. Знаком-
ство с жителями страны Геомет-

рии.  

Интернет за-
нятие  

2.  Преобразование 
фигур на плоско-

сти  

1  Составление геометрических фи-
гур на плоскости.  

Игра с ТИ-
КО кон-

структором  

3.  Город Четырех-
угольников  

1  Знакомство с различными четы-
рехугольниками.  

Игра с ТИ-
КО кон-

структором  

4.  Диагональ четы-
рехугольника  

1  Черчение четырехугольников. 
Сравнение диагоналей четырех-

угольников  

Игра с ТИ-
КО кон-

структором  

5.  Соединение и пе-
ресечение фигур  

1  Черчение геометрических фигур. 
Нахождение их пересечения.  

Игра с ТИ-
КО  

6. Симметрия фигур  1  Знакомство с понятием «симмет-

рия». Выполнение работ на сим-

Игра с ТИ-

КО кон-
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метрию. Выставка работ.  структором  

Комбинаторика (4 часа)  

1 - 4.  Решение комбина-
торных задач  

4   Решение комбинаторных задач.  КСО  

Логика (6 часов)  

1.  Логический ряд 

чисел  

1  Работа с числовым рядом.  Групповая 

работа  

2 - 4.  Логические задачи  3  Решение задач на развитее логи-
ки.  

Групповая 
работа  

5.  Познавательные 
математические 
цепочки  

1  Составление математических це-
почек.  

Групповая 
работа  

6.  Задачи повышен-
ной сложности  

1  Решение олимпиадных задач  Мастер 
класс  

Нестандартные задачи (6 часов)  

1.  Нетрадиционные 

задачи  

1  Работа с информацией.  Выпуск га-

зет.  

2.  Старинные задачи.  1  Работа с информацией. Решение 
старинных задач.  

Поиск ин-
формации в 

интернете  

3.  Задачи, решаемые 
с конца  

1  Решение олимпиадных задач  Мастер 
класс  

4.  Оригинальные за-
дачи  

1  Составление подобных задач  Мастер 
класс  

5.  Задачи со сказоч-

ным сюжетом  

1  Решение и составление задач со 

сказочным сюжетом.  

Мастер 

класс  

6.  Решение олим-
пиадных задач  

1  Выполнение конкурсных работ.  Участие в 
дистанцион-

ной олим-
пиаде  

Математические игры  (6 часов)  

1.  Праздник числа  1  Выступление учащихся на тему. 

Награждение победителей  

Театрализа-

ция  

2.  Числовые ребусы  1  Решение и составление ребусов.  Работа в па-
ре  

3.  Математическая 
тропинка  

1  Решение математических задач 
на время. Соревнование в быст-

ром счете Награждение победи-
телей  

Конкурс  

4.  Зашифрованные 

примеры  

1  Решение зашифрованных приме-

ров.  

Работа в па-

рах  
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5.  Загадки палочек  1  Составление логических задач с 
помощью палочек  

Дидактиче-
ская игра.  

6.  В стране занима-
тельной матема-

тики  

1  Выступление учеников в соот-
ветствии с предварительно ра-

зученной ролью на тему матема-
тики  

Театрализа-
ция  

Итого: 34 часа  

Третий год обучения 

№ Тема раздела 

кол

-во 
ча-

сов 

Основные виды деятельности  
обучающихся 

Орг.форма 

проведения 
занятия 

Закономерности (4 часа)  

1.  Поиски закономер-

ностей  

1  Обучение поиску закономерно-

стей.  

Исследова-

ние  

2.  Задачи, связанные с 
величинами  

1  Занимательные задачи на преоб-
разование величин  

КСО  

3.  Задачи с промежут-

ками  

1  Решение задач с промежутками.  КСО  

4.  Учимся разрешать 
задачи на противо-

речия  

1  Решение задач на противоречия  КСО  

Геометрия (8 часов)  

1.  Треугольник  1  Составление треугольника из 

других геометрических фигур. 
Нахождение периметра. Черче-
ние треугольников  

ТИКО кон-

струирова-
ние  

2.  Конструирование 
предметов из гео-
метрических фигур  

1  Аппликация из геометрических 
фигур. Составление коллектив-
ного панно  

Коллектив-
ная работа  

3  Проектная деятель-
ность «Зрительный 

образ квадрата»  

1  Выполнение творческих заданий. 
Краткосрочный проект  

Проект  

4.  Объем фигур  1  Знакомство с понятием «Объем», 
объемные фигуры.  

ТИКО кон-
струирова-

ние  

5.  Объёмные предме-
ты (призма, пира-

мида, цилиндр, ко-
нус, шар)  

1  Работа с информацией. Мини-
доклады.  

Смотр зна-
ний  

6.  Задачи с геометри- 1  Решение задач с геометрическим Работа в па-
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ческим содержани-
ем  

содержанием.  рах  

7.  Меры длины  1  Проведение измерений, решение 
практических задач.  

Работа в 
группах. 

Проектная 
деятель-
ность.  

8.  Окружность, круг  1  Представление о круге как сече-
нии шара, о связи круга с окруж-

ностью как его границей, о вза-
имном расположении окружно-
сти и круга на плоскости.  

Исследова-
ние  

Комбинаторика (4 часа)  

1- 4.  Решение комбина-
торных задач  

4  Решение комбинаторных задач.  Мастер класс  

Логика (6 часов)  

1.  Задачи на планиро-

вание действий  

1  Решение практических задач. 

Составление подобных задач  

Работа в 

парах.  

2- 6.  Логические задачи  5   Решение логических задач.  Дидакти-
ческая игра  

Нестандартные задачи (7часов)  

1- 2.  Нестандартные за-
дачи  

2  Решение нестандартных задач.  Участие в 
дистанцион-

ной олим-
пиаде  

3-4.  Задачи в стихах  2  Работа с информацией. Решение 
необычных задач.  

Выпуск 
сборника за-
дач  

5.  Задачи повышенной 
трудности  

1  Решение задач повышенной 
трудности. Проверочный тест.  

Участие в 
международ-
ном мара-

фоне знаний  

6.  Математическая 

олимпиада «Кен-
гуру»  

1  Выполнение конкурсных зада-

ний  

Математиче-

ская олимпи-
ада «Кенгу-
ру»  

7.  Решение олимпиад-
ных задач  

1  Выполнение конкурсных зада-
ний.  

Участие в 
школьной 

олимпиаде  
Математические игры (5 часов)  
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1.  Интересные фак-
ты в числах  

1  Создание информационного 
продукта  

Проектная 
деятель-

ность. Мини-
доклады.  

2.  Математический 
кроссворд  

1  Создание кроссвордов  Проектная 
деятель-
ность.  

3.  Занимательный 
диктант  

1  Составление математических 
диктантов для учеников 2 класса  

Проектная 
деятель-

ность.  

4.  Математическая 
грамматика  

1  Соревнование эрудитов. Награж-
дение победителей  

Игра.  

5.  Своя игра.  1  Выполнение конкурсных зада-

ний  

Участие в 

заочной 
олимпиаде  

Итого 34 часа  

Четвёртый год обучения 

№ Тема раздела 

кол
-во 

ча-
сов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Орг.форма 

проведения 
занятия 

Многозначные числа (2 часа)  

1.  Упражнения с 

многозначными 
числами.  

1  Выполнение заданий с много-

значными числами.  

Групповая 

работа  

2.  Числа-великаны 

и числа-малютки  

1  Работа с информацией. Мини-

доклады.  

Работа в 

компьютер-
ном классе  

Геометрия (6 часов)  

1.  Геометрия в про-

странстве  

1  Работа с информацией. Мини-

доклады.  

Работа в ком-

пьютерном 
классе  

2.  Проектная дея-
тельность «Вол-
шебный круг»  

1  Работа в группах. Аппликация из 
кругов.  

Проект  

3.  Задачи, связан-
ные с прямо-

угольным парал-
лелепипедом  

1  Решение задач.  Лабораторная 
работа. Кон-

струирование  

4.  Геометрические 

задачи на разре-

1  Решение задач  Лабораторная 

работа. Кон-
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зание  струирование  

5.  Равносоставлен-

ные фигуры  

1  Знакомство с равносоставлен-

ными фигурами.  

Лабораторная 

работа. Кон-
струирование  

6.  Равносоставлен-

ные фигуры. Тан-
грам  

1  Игра «Танграм»  Предметная 

игра  

Комбинаторика  (7 часов)  

1.  Решение комби-

наторных задач  

7  Решение комбинаторных задач  КСО  

Логика  (4 часа)  

1.  Задачи, решае-

мые с помощью 
графов  

1  Решение задач нового вида.  КСО  

2.  Решение матема-

тических задач с 
помощью рас-

суждений  

1  Решение задач с помощью рас-

суждений.  

КСО  

3.  Задачи по упоря-
дочиванию мно-

жеств  

1  Решение задач по упорядочива-
нию множеств  

КСО  

4.  Правдолюбы и 
лгуны.  

1  Понятия «Истинные и ложные 
умозаключения построение умо-

заключений»  

Игра.  

Нестандартные задачи  (7 часов)  

1.  Действия с рим-
скими числами  

1  Работа с информацией. Запись 
римских чисел. Сравнение, сло-

жение и вычитание.  

Конкурс «Ма-
тематический 

бой»  

2.  Олимпиада «Кен-
гуру»  

1  Выполнение конкурсных зада-
ний  

Математиче-
ская олимпиа-

да «Кенгуру»  

3.  Задачи, связан-

ные со временем.  

1  Решение практических задач, 

связанных со временем. Измере-
ние времени.  

Исследование  

4.  Арифметические 

задачи, требую-
щие особого ре-

шения  

1  Решение необычных задач.  Участие в ди-

станционной 
олимпиаде  

5.  Разные задачи.  1  Выполнение творческих работ.  Выпуск мате-
матической 

газеты  
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6.  Интересные фак-
ты в числах  

1  Работа с энциклопедиями и 
справочной литературой.  

Проект  

7.  Решение олим-
пиадных задач.  

1  Выполнение конкурсных работ.  Участие в 
школьном ту-

ре олимпиады  
Математические игры (8 часов)  

1.  Числовые ребусы  1  Решение ребусов. Составление 
подобных ребусов  

Групповая ра-
бота  

2.  Загадки-смекалки  1  Творческая работа. Составление 

подобных загадок.  

Проект 

«Книжка-
малышка»  

3.  Математические 

ребусы  

1  Подбор ребусов и выполнение 

элементов декораций для театра-
лизации  

Театрализация  

4.  Конкурс знатоков  1  Соревнование эрудитов. 
Награждение победителей.  

Конкурс  

5.  Проектная дея-

тельность «Вели-
кие математики»  

1  Работа с информацией. Выпуск 

газет.  

Проект.  

6.  Интеллектуаль-

ный марафон  

1  Выполнение конкурсных работ  Участие в ин-

тернет олим-
пиаде  

7.  Математическая 

викторина  

1  Групповые соревнования 

Награждение победителей  

Брейн ринг  

8.  Занимательный 
час  

1  Выполнение творческих работ.  Игра.  

Итого (34 часа) 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

Игра, викторина, конкурсы, групповая работа, коллективная работа, олимпи-
ада, исследование, работа в паре. 

 
Рабочая программа “Читаю в поисках смысла” 

 
Пояснительная записка 

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направ-
ленность и предназначена для организации внеурочной деятельности по обще-
интеллектуальному направлению в 1-х – 4-х классах общеобразовательной 

школы.  Программа «Смысловое чтение» прежде всего, совершенствование чи-
тательской грамотности обучающихся, поддержка учащихся, испытывающих 
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затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением 

чтением как предметным и метапредметным результатом. 
Программа «Смысловое чтение» является модифицированной, по уровню осво-

ения – общеразвивающей, по цели обучения – познавательной, по содержанию 
однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями к результатам 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 
 

Актуальность программы 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием 

у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея-
тельности. И именно читательские умения должны обеспечить младшему 
школьнику возможность самостоятельно приобретать новые знания, а в даль-

нейшем создать основу для самообразования. Долгое время в практике обуче-
ния чтению в начальной школе усиленный акцент делался на наращивание тем-

пов чтения и работу над правильностью чтения, а задаваемые по тексту вопро-
сы проверяли лишь поверхностное усвоение содержания текста. Такая практика 

вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное чтение, которое не поз-
воляло максимально извлекать и понимать информацию. Поскольку программы 

по учебным предметам ориентированы на умение преобразовывать информа-
цию, представленную в различных формах, а одним из метапредметных резуль-

татов освоения основной образовательной программы становится умение рабо-
тать с различными источниками информации, то данная проблема является ак-

туальной в современной школе и решать её необходимо уже в начальной шко-
ле, где и должен закладываться навык смыслового чтения. 

 
Новизна программы 

Новизнаданной программы в том, что содержание программы модифицирова-

но в контексте требований нового Федерального государственного стандарта, 
т.е. акценты смещены с освоения фундаментальных знаний по предмету на со-

циализацию личности средствами современных знаний и технологий по 
направлению деятельности. Система работы, представленная в программе, поз-

воляет осуществить внедрение новых технологий, нестандартных форм работы 
во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, а также повысить учеб-

ную мотивацию детей и, самое главное, воспитать грамотного читателя. Для 
успешной социализации обучающихся добавлены инновационные педагогиче-
ские технологии: исследовательский метод, метод проектов и проблемный 
метод. Использование компьютерных и мультимедийных технологий значи-

тельно повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чте-
нию. 
 
Педагогическая целесообразность программы 
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«Люди перестают мыслить, когда перестают читать». (Д. Дидро). Трудно не 

согласиться со словами Д. Дидро, жившего более 200 лет назад. Но за послед-
ние двадцать лет статус чтения, его роль, отношение к нему в российском об-

ществе, как и во многих странах мира, сильно изменилось. Чтобы преодолеть 
эту негативную тенденцию, в нашей стране разработана «Национальная про-

грамма поддержки и развития чтения в России». Программа ставит перед собой 
цель развития грамотности и культуры чтения в России, повышения интеллек-

туального уровня граждан страны, а, следовательно, и ее конкурентоспособно-
сти на мировой арене. Смысловое чтение – это такое качество чтения, при ко-

тором достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон 
произведения. Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять 
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную 

информацию. Когда ребенок действительно вдумчиво читает, то у него обяза-
тельно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими 

внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, 
текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то 

у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь 
письменная. 

Осмысленность чтения предполагает формирование следующих умений: 

 выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

 пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

 отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

 определять эмоциональный характер текста; 

 выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

 опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

 определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа 

из ряда предложенных; 

 уметь прогнозировать содержание читаемого; 

 осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

 формулировать тему небольшого текста; 

 работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголов-
ку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

 выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

 определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, кото-
рая наиболее точно выражает главную мысль; 

 находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

 определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по об-

ложке, заглавию, рисункам. 
Работая с текстом ученики должны получить возможность научиться исполь-
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зовать формальные элементы текста (сноски, подзаголовки) для поиска 

информации, соотносить позицию автора с собственной точкой зрения, 
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание , состав-

лять письменные отзывы, высказывать суждение и подтверждать приме-
рами из текста, а также выполнять творческие задания с опорой на эмоции, 

воображение, осмысление прочитанного. Таким образом, продуманная и целе-
направленная работа с текстом позволяет вычерпывать ребёнку из большого 

объема информации нужную и полезную, а также приобретать социально – 
нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий мир. Всё боль-

шее количество детей приобщается к дополнительному чтению (высокий про-
цент посещения библиотеки, ведение читательских дневников, обсуждение 
прочитанных книг на уроках), выполняют творческие задания, задают вопр осы 

на интересующие темы и готовят сообщения по ним, а это позволяет сделать 
вывод о развитии любознательности и творческой активности. Внеурочные за-

нятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, ин-
теллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые откры-
тия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 
Цель программы: формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использова-
нию читательской деятельности как средства самообразования.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, прие-
мами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потреб-
ности в книге и чтении. 
Основные задачи:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспита-

ние интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чте-
ния и потребности читать произведения разных видов литературы, об-

щеучебных умений осознанно читать тексты, работать с различной ин-
формацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (форми-
рование умений работать с различными видами текстов, ориентироваться  

в 

 книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художе-
ственное произведение как особый вид искусства, определять его худо-

жественную ценность и анализировать средства выразительности, срав-
нивать искусство слова с другими видами искусства, находить сходства и 
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различия используемых художественных средств, создавать свои соб-

ственные художественные произведения на основе прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение ос-

новных нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружаю-
щим миром, формирование навыка анализа положительных и отрица-
тельных действий героев, событий), воспитание адекватного эмоцио-

нального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.  
 

Отличительные особенности программы от других существующих про-
грамм.Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов осво-

ения курса. 
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспи-

тательные результаты. 
3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровне-

вую оценку в достижении планируемых результатов. 
4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией. 
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатово-
своенияпрограммы курса, воспитательного результата положена методика Бе-

денко М. В. 
6. При планировании содержания занятий прописаны типы и виды чтения. 

Основные типы чтения: коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное и 
самостоятельное. 

Основные виды чтения:ознакомительное, поисковое или просмотровое, изуча-
ющее и вдумчивое. 

Отличительные признаки программы являются и нетрадиционные формы про-
ведения занятий: интеллектуальные игры, путешествия, коллективно-

творческие работы, рисунки, конкурсы, проекты, викторины,посещение выста-
вок, праздников. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6,5 (7) – 10 (11) лет. 
 
Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 4 года. Количество часов в неделю – 1. За год: в 
1классе - 33 часа, во 2 - 4 классах -34часа. 

Всего реализуется в объеме 135 часов. 
 
Формы и режим занятий 

Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю про-
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должительностью 35 минут в первом классе; 45минут во втором, третьем и чет-

вертом классе. В первых классах для развития двигательной активности и сме-
ны вида деятельности используются динамические паузы, что способствует ум-

ственному и физическому восстановлению. 
Форма проведения занятий - групповая. Количество обучающихся в группе - 

12-15 человек. 
Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, пар-

ная, групповая. 
Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное 

занятие. Организация образовательного процесса предполагает использование 
ряда других форм: викторина, библиотечный урок, КВН, путешествие по стра-
ницам книг, проект, литературная игра, инсценирование, конкурс - кроссворд, 

игра-драматизация, читательская конференция, занятие-диспут, урок-спектакль, 
интегрированное занятие, занятие-праздник, литературный ринг, беседа-

дискуссия с элементами инсценировки, занятие-интервью, устный журнал, ли-
тературная гостиная, просмотр видеофильмов. 

Результаты работы: читательские дневники, фотографии, рисунки, проекты, ис-
следовательские работы, результаты участия учащихся в конкурсах оформля-

ются в виде итоговой выставки в уголке для чтения. 
 
Планируемые результаты 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Предметные умения: 
 осознавать значимость чтения для личного развития; 
 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-
рочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации. 
Метапредметные: 

Регулятивные умения: 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 
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аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библио-

течным фондом); 
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 
этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. 

д. 
Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

 книге и героях; 
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

 заданную тему; 
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
 пользоваться аппаратом книги; 
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 
Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружаю-
щего мира и самого себя. 

2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой 
культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 
3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение.  

4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 
культуры и мировосприятия; 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера.  
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3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата. 
4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; формирование умения осо-
знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установление анало-
гий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесе-
ние к известным понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, из-

лагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-
тий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-
ведение и поведение окружающих. 

 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные результаты: 
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружаю-

щего мира и самого себя. 
2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей. 
6)Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нрав-
ственного выбора). 

Метапредметные результаты: 
1. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
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2. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

3. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и позна-

вательных задач. 
4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-
нологиями учебного предмета; в том числе вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-
чины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установление анало-
гий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесе-

ние к известным понятиям. 
6. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-
лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
7. Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 
 

Способы отслеживания ожидаемых результатов: 
Предметные УУД: контрольное задание, тестирование, викторина, составле-
ние кроссвордов, опросники, собеседование, аукцион знаний, интеллектуальная 

игра, конкурс, защита проектов и творческих работ. 
МетапредметныеУУД: наблюдение, участие в проектах, творческие отче-

ты,творческие конкурсы, проведение праздников и мероприятий. 
Личностные УУД: наблюдение, тестирование, собеседование. 

 
Формы подведения итогов реализации программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит че-
рез участие их в проектах, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, со-

ставляется портфолио. 
Создание портфолиоявляется эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. 
Портфолио - это сборник работ и результатов обучающихся, которые демон-
стрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

В портфолио включаются фото и видеоизображения продуктов исполнитель-
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ской деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, 

схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 
 

Структура курса 
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии разви-

тия учащихся средствами предмета. 
Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 
преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной ре-
чи. 
Линии, специфические для курса «Смысловое чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 
5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, пи-
сателях. 

Разделы программы: 
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержатель-

ные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого об-
щения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обес-

печивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и 
взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).  
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение раз-
личных текстов). 
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступ-

ных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения; выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 
ударений, соответствующих смыслу текста. 
Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения 

вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с ис-

пользованием правил речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатле-
ния в словесных образах, выстраивать композицию собственного высказыва-

ния, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основ-
ную мысль текста. 
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления худо-
жественного произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); 
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написание отзыва. 

 
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих 
аналитических умений: восприятие изобразительно-выразительных средств 

языка художественного произведения, научно-популярного текста; воссоздание 
картины жизни, представленной автором; установление причинно-

следственных связей в художественном, учебном и научно-популярном 
текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение главной 

мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного 
возраста с книгой как источником различного вида информации и формирова-
ние библиографических умений. 

 
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора со-

держания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 
мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к само-

стоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской ли-
тературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и 

тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, чи-
тательских предпочтений младших школьников. 

 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литерату-

роведческих понятий для практического освоения детьми с целью ознакомле-
ния с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о сред-

ствах выразительности языка. 
 
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 
литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в си-

стеме читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полу-
ченных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятель-

ность. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации 
текста. 
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2. Содержание программы 
Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Смысловое 

чтение», выстроены в соответствии с основными задачами предмета «Литера-
турное чтение» Базисного учебного плана, авторской методики Беденко М. В., 

тетради-тренажера «Смысловое чтение», Беденко М. В. 1-й - 4 класс. /Москва 
«ВАКО» 2018 г и ориентированы на совершенствование всех видов речевой де-

ятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, раз-
личные виды пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству 

учащихся начальной школы с богатым миром отечественной и зарубежной дет-
ской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств младшего 

школьника. 
Курс обеспечен тетрадью - тренажером для учащихся с 1 - 4 классу и методиче-
скими рекомендациями для учителя. Данный курс направлен на то, чтобы под-

готовить и научить детей получать информацию и знания из текста. Самостоя-
тельный анализ прочитанного - неотъемлемая часть современного обучения. 

Курс, состоящий из научно-популярных и информационных текстов составлен 
так, чтобы заинтересовать ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания 

способствуют тому, что ребенок интуитивно выделяет суть прочитанного, 
учится отделять первое и второстепенную информацию. 

Вопросы составлены так, чтобы показать ход мышления, а не просто указать на 
номинально правильный ответ. Курс содержит ряд заданий, для выполнения 

которых нужно не только обобщить информацию одного текста, но и вернутся 
и увязать его с ранее прочитанным. Тексты самой разной природы позволяют 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Русский народный фольклор 4ч 4ч 4ч 4ч 

2 Друзья детства 4ч 4ч 4ч 4ч 

3 О хороших людях 4ч 4ч 4ч 4ч 

4 О наших сверстниках 4ч 4ч 4ч 4ч 

5 О природе 4ч 4ч 4ч 4ч 

6 Книги о животных 5ч 4ч 4ч 4ч 

7 Русская литература 4ч 4ч 4ч 4ч 

8 Зарубежная литература 4ч 4ч 4ч 4ч 

 Итого: 33ч 34ч 34ч 34ч 
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подготовить юных мыслителей к заданиям, требующим творческого подхода.  

В пособии представлены тексты двух видов: содержащие сказочные подробно-
сти (отмечены *) и предлагающие достоверную фактическую информацию. Ко-

нец каждого занятия отмечен знаком «колокольчик». Также немало отведено 
времени для модификации и генерации текстов. Работа с заголовками, создания 

кратких устных, а затем и письменных изложений учит ребенка не только вос-
принимать информацию, а и выражать свои мысли и знания в устной и пись-

менной форме. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение письмо) - 
это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и разви-

тия творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой 
деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нрав-
ственных и эстетических ценностей младшего школьника. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – 

программа) разработана в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 
потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых резуль-

татов федеральных основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участника-

ми образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволя-
ет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве 

школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочной деятельности.  
 Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающе-
гося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

 Педагог помогает обучающемуся: 
• в формировании его российской идентичности; 

• в формировании интереса к познанию; 
• в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 
• в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных право-

вых норм; 
• в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

• в развитии у школьников общекультурной компетентности; 
• в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 
• в осознании своего места в обществе; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 
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• в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 
 Цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" является частью содержания 

внеурочной деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О 
ВАЖНОМ» 

 
Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным осо-

бенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную миро-
воззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, познавательные бе-
седы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отме-

тить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной  работы 
образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспе-

чить реализацию их назначения и целей. 
 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятель-
ность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но  и на нрав-

ственное, социальное развитие ребёнка. Многие темы внеурочных занятий вы-
ходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учи-

тель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запомина-
ния и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебно-

го года обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех 
же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

 
 Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования 
им. При реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, пе-

дагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 
территории, где функционирует данная образовательная организация. Обяза-

тельно учитывается и уровень развития школьников, их интересы и потребно-
сти. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 

уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнять кото-
рые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

 
Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, ин-

тересной и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 
каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доб-

рожелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 
содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность школьнику 
анализировать, сравнивать и выбирать. 
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Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) 
гимна Российской Федерации.  

 
Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающи-

еся расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. При под-
готовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и 

методическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три 
структурные части сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть –  ос-

новная, третья часть – заключительная. 
 
 Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы заня-

тия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с про-
смотра видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую со-

держательную часть занятия. 
 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучаю-
щихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуника-

тивной (беседы, обсуждение видеоролика), практической (выполнение разно-
образных заданий), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой (об-

суждение воображаемых ситуаций, художественное творчество). 
 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 
 

Содержания занятий внеурочного курса. 
 
Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит 

понимать, к чему стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определён-
ность, наполняя её глубокими смыслами и ценностями. Будущее России – это 

образ сильного и независимого государства, благополучие которого напрямую 
зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это праздник, который 

напоминает нам о важности и ценности образования, которое является основой 
позитивного образа будущего, ведь в условиях стремительных изменений в ми-

ре крайне важно учиться на протяжении всей жизни, чтобы идти в ногу со вре-
менем. 

 
Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Инфор-

мационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее ми-
ровое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. 
Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными оставались 

его государственный статус и функции – быть источником достоверной инфор-
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мации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык крити-

ческого мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информа-
цию, распознавать фейки и не распространять их. 

 
Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская 

компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные 
перевозки. Вклад РЖД в совершенствование экономики страны. Железнодо-

рожный транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогод-
ный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы России. 

Профессии, связанные с железнодорожным транспортом. 
 
Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленно-

сти нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов 
питания. Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию 

по обеспечению всех россиян продовольствием, а его мощности позволяют 
обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское хозяйство — 

это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современны-
ми технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми 

устройствами. Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных 
профессий, технологичность и экономическая привлекательность отрасли (аг-

рохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 
 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначе-
ние учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. В разные исторические времена труд учителя уважаем, социально 
значим, оказывает влияние на развитие образования членов общества. Учитель 
– советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников.  

 
Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина Рос-

сии. Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической 
памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить 

роль России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны 
против нашей страны. 

 
Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, 

своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный 
подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их значение, жить в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями общества – основа взрос-
лого человека. Проекты, в которых младший школьник может проявлять свою 
ответственность и заботу о других. 
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Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого граж-

данина страны. Крепкая семья – защита и забота каждого члена семьи о своих 
близких. Образ крепкой семьи в литературных произведениях. Преемствен-

ность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, 
участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое отношение к стар-

шему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 
дедушкам, забота о них. 

 
Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – каче-

ство, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, 
кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это знаком-
ство с культурой, историей и традициями разных народов. Гастрономический 

туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки туристов по 
стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных тра-

диций. 
 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответ-
ственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно 

государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, ос-
новной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее 

страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 
 

 С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего че-
ловека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 
граждан России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых 
чувств и заботы об окружающих. 

 
День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в 

доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. Материнство – 
это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и со-

временной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. 
Как поздравить маму в её праздник – День матери? 

 
Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 
истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. 

Направления волонтёрской деятельности: экологическое, социальное, медицин-
ское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность заботы и помощи жи-
вотным. 
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День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужествен-

ные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества 
героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья, спасающего других: 

смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за судьбу других. 
Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые каче-

ства: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО 
– защитники будущего нашей страны. 

 
Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских за-

конов от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что 
такое права и обязанности гражданина? От инициативы людей до закона: как 
появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные 

примеры). 
 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все наро-
ды России. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового 
года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания новогодних игру-

шек. О чём люди мечтают в Новый год. 
 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 
редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной 

степени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, история 
праздника. Издание печатных средств информации – коллективный труд людей 

многих профессий. Школьные средства массовой информации.  
 
День студента. День российского студенчества: история праздника и его тради-

ции. История основания Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению профессией, воз-

можность для творчества и самореализации. Наука: научные открытия позво-
ляют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку делают 

талантливые, творческие, увлечённые люди. 
 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современ-
ном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие 

стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю 
и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных сферах жизни об-

щества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом союзников и 
партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 
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Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается для 

успешного развития экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы су-
меть в дальнейшем повысить уровень своего образования, перестроиться на ис-

пользование новых цифровых технологий там, где их раньше никогда не было.  
 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусствен-
ный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и 

повышающая эффективность производства. Искусственный интеллект – по-
мощник человека. ИИ помогает только при условии, если сам человек обладает 

хорошими знаниями и критическим мышлением. Правила безопасного исполь-
зования цифровых ресурсов. 
 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День за-
щитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выби-

рает сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федера-
ции, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-

летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества 
российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

 
Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы России: 

представление о природных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая хо-
лодная, снежная и суровая. Животные Арктики. Российские исследователи 

Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный 
флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития 

Арктики. 
 
Международный женский день. Международный женский день – праздник бла-

годарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе – тружени-
ца, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся 

женщины ХХ века, прославившие Россию. 
 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и 
здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о 

собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного челове-
ка. Условия развития массового спорта в России. 

 
День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. Исто-

рия и традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 
Артек – это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих 
круглый год. Артек – пространство для творчества, саморазвития и самореали-

зации. 
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 Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 
Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и 

народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с 
рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать му-

зыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна великих компо-
зиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. 

Чайковского, служение своей стране творчеством. 
 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и 
уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими 
природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному 14 

краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. 
Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её 

историю и культуру. 
 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 
возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. По-

лёты в космос – это результат огромного труда большого коллектива учёных, 
рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в освое-

нии космического пространства. В условиях невесомости космонавты проводят 
сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке продвигаться 

в освоении новых материалов и создании новых технологий. 
 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 
человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история раз-
вития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и 

лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые рекорды рос-
сийских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиаци-

ей. 
 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государствен-
ной политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения 

российской медицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия 
врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья людей и  их 

уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее призвание, требую-
щее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу.  

 
Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития об-
щества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчи-

вым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить 
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пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно много тру-

диться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 
 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная 
дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая 

память: память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 
Важно помнить нашу историю и чтить память всех людей, перенёсших тяготы 

войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя 
забывать. 

 
Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские 
общественные организации разных поколений объединяли и объединяют ак-

тивных, целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организа-
ций находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя частью 

большого коллектива. Знакомство с проектами «Орлята России» и Движение 
Первых. 

 
Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, 
объединяющие всех граждан страны. 

 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 
отношения к своей Родине – России; осознание своей этнокультурной и рос-

сийской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 
и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим наро-

дам; 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 сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательно-
сти; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 
В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к худо-

жественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 
и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности. 
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В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя 
и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информаци-

онной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприя-
тие действий, приносящих ей вред.  

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представле-
ния о научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициа-
тивность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; определять существенный признак для классификации, классифици-
ровать предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного пе-
дагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; опреде-
лять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать 
выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённо-
го наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник получения информа-

ции, согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-
формацию, представленную в явном виде, распознавать достоверную и недо-

стоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного пе-
дагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрос-

лых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, ви-
део-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей.  

 В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действия-
ми: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 
с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное от-

ношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, при-
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знавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргу-

ментированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соот-
ветствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (опи-

сание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступ-
ления, подбирать иллюстративный материал к тексту выступления; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-
нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-
чиняться, ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат. В сфере овладения регулятивными универсальными учебны-
ми действиями: планировать действия по решению учебной задачи для получе-
ния результата; выстраивать последовательность выбранных действий; уста-

навливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 
учебные действия для преодоления ошибок. 

 
 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания пред-

метных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном». 

 Русский язык: формирование первоначального представления о многообразии 
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 
основного средства общения; осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 
языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 
речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах со-
временного русского литературного языка; использование в речевой деятельно-

сти норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 
 Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития лич-
ности человека; формирование первоначального представления о многообразии 

жанров художественных произведений и произведений устного народного 
творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации тек-

ста. Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 
России. 

 Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 
опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой фор-
ме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и де-

лать выводы. 
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 Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, родному краю, России, её истории и культуре, природе; 
формирование чувства гордости за национальные свершения, открытия, побе-

ды; формирование первоначальных представлений о природных и социальных 
объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы; формирование основ рацио-
нального поведения и обоснованного принятия решений; формирование перво-

начальных представлений о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях сто-

лицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного куль-
турного и природного наследия в России, важнейших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого и настоящего России, основных правах и обязан-

ностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, срав-
нивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понима-
ние простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых 
умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизу-

альной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресур-
сов образовательной организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; формирование навыков 
здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопас-

ного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности раз-
глашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, 

в сети Интернет, и опыта соблюдения правил безопасного поведения при ис-
пользовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоцио-
нально-ценностного отношения к природе, стремления действовать в окружа-

ющей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 
 Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 
усилий человека; развитие умений анализировать и давать нравственную оцен-

ку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному само-
ограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, рас-

крывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения челове-
ка в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание 

ценности семьи; овладение навыками общения с людьми разного вероиспове-
дания, осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 
жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 
общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «со-

страдание», «прощение», «дружелюбие», находить образы, приводить примеры 
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проявления любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной куль-

туре, истории России, современной жизни, открытость к сотрудничеству, го-
товность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческо-

го достоинства, знание общепринятых в российском обществе норм морали, 
отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных ду-

ховных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражда-
нина. 

 Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 
различных материалов и средств художественной выразительности изобрази-

тельного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 
искусства; умение характеризовать отличительные особенности художествен-
ных промыслов России. 

 Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
 Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов матери-
альной культуры. Физическая культура: формирование общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических 
качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физи-

ческих упражнениях; развитие умения взаимодействовать со сверстниками в 
игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  
 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со-
держанием учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установ-
ление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обу-

чения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 
Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-
тельной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса  как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционно-
го обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 
- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель-

ности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 
действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся исполь-

зовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. 
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб-
ных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 
УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 
риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 
реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноме-

нов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 
частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 
2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий 
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности.  
К ним относятся: 
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- методы познания окружающего мира, в т.ч. 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 т.ч. 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеофор-

матах (возможно на экране). 
Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способно-

сти младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готов-

ности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружаю-

щим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в т.ч. 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной дей-
ствительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образо-
вательной среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 
четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналити-
ческую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебно-

го диалога), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного инфор-
мационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со-

здание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание 
и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественно-

го, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамиче-
ское представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в 
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимо-

действия. 
Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечиваю-

щих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 
уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 
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- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 
- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 
способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 
учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности.  
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, опреде-

ляющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив-
ной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению 
и преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 
В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания  учи-
телем того, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 
- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (догова-

риваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях ис-
пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце-
нивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 
Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного пред-
мета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые 

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных резуль-
татов.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 
курсов для формирования качества универсальности на данном предметном со-

держании. 
На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работ-

ник предлагает задания, требующие применения учебного действия или опера-
ций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 
т.е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающего-

ся начинает формироваться обобщённое видение учебного  действия, он может 
охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание.  



 
 

 
 
 
 
 

501 
 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (неза-

висимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сфор-
мировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоциру-
ют применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ре-

сурса Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с исполь-
зованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации 
обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъяв-

ляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача обу-
чающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 
учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, требующие мыс-

лительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 
контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использо-

вание готового образца опирается только на восприятие и память.  
Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 
противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержа-
щих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бы-

тового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 
объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно органи-
зовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, 
сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую не-

возможно представить ученику в условиях образовательной организации (объ-
екты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.).  
Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, 
в т.ч. с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возмож-

ность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 
формулировать обобщения практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем 
предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и 

быстро. 
3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирую-

щих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - созда-
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ние алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа дей-

ствия.  
Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 
их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность эта-

пов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на кон-
кретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; посте-

пенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом 
предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к само-

стоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про-
цесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 
а также предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 
ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой ис-

правления самим обучающимся своих ошибок. 
Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-
распределительной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает способ-

ность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых не-
стандартных ситуациях.  

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 
какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций:  
- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

- определение их сходства, тождества, похожести;  
- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 
новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представле-

ния объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (вир-
туальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 

таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 
Классификация как универсальное учебное действие включает:  

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  
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- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов;  
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существен-

ному) признаку.  
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных услови-
ях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типиза-

ции), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фикса-

ция деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения пе-
дагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции:  
- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их об-

щих признаков;  
- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (ин-

вариантных) существенных признаков (свойств);  
- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого 

предмета;  
- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов.  
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 
условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в элек-
трон ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими при-

менения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 
формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свой-

ствах, т.е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 
действия. 

 
Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе за-

вершения ими освоения программы начального общего образования.  

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответ-

ствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оцен-
кой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу пе-

дагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 
достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», кото-
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рое строится по классам.  

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный ва-
риант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический 
уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 
Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД пред-

ставлено также в разделе «Планируемые результаты обучения».  
Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией.  
Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебно-

го диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельно-

стью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 
рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-
контроля и самооценки.  

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуника-
тивные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной дея-

тельности. 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

505 
 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Цель и задачи воспитания 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-
чающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 
России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации пла-
нируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания.  
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-
ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного об-
щества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-
жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценно-
стей, традиций, которые выработало российское общество (социально значи-

мых знаний); 
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных от-
ношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 
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Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспита-

тельной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планирует-
ся и осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  
- антропологического,  

- культурно-исторического,  
- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  
и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  
- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  
- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  
- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-
тания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руко-

водствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 
на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-
стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-
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торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 
3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-
ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 
к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эсте-

тической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 
5. Физического воспитания, ориентированного на формирование куль-

туры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физи-

ческих способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуа-

циях. 
6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-
вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-
дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию эколо-

гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружа-

ющей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получе-
нию знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и об-

щественных потребностей. 
 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НОО установлены ФГОС НОО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до-
стижение которых должна быть направлена деятельность педагогического кол-

лектива для выполнения требований ФГОС НОО. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содер-

жанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-
тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
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- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий пред-

ставление о Родине - России, её территории, расположении; 
- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будуще-

му родного края, своей Родины - России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная симво-

лика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организ а-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  
2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего наро-
да, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индиви-
дуальность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 
- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родно-

го языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-
ственной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-
ственной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоци-
онального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основ-
ные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 
т.ч. в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-
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опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здо-
ровья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-
ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудо-

вой деятельности. 
6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эколо-

гических норм. 
7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 
и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 
- обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 
неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулиру-

ет ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 
процесса.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 
нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-

торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства вос-
питания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и 
её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада: 
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МБОУ «Чеганлинская СОШ» активно способствует развитию образова-

тельно-воспитывающей среды на территории Чеганлинского территориального 
отдела. Сетевое взаимодействие повышает качество образования, активизирует 

информационный обмен и распространение эффективных практик работы со 
школьниками. Опыт педагогического коллектива и положительные результаты 

совместной деятельности в интересах детей позволяют развиваться школе и 
быть эффективным социокультурным ресурсом Чеганлинского то. Сетевое вза-

имодействие МБОУ «Чеганлинская СОШ»: МБУ ДО «Центр детского творче-
ства»; АРДОО «Романтика»; Детская юношеская спортивная школа; Детская 

школа искусств; ФОК «Старт»; Модельная библиотека; Редакция газеты «Ма-
лая Родина», «Абдулинские просторы»; ГБУЗ «Абдулинская ЦРБ»; Центр заня-
тости населения; РДК «Юбилейный»; МВД, КДН, ГИБДД, военкомат; Район-

ный краеведческий музей; Пожарная часть; Абдулинский районный суд; В не-
большом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У 
нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, 
учащимися разного возраста.     

Школа работает над созданием образовательно-воспитательной среды, 
способствующей всестороннему развитию личности, и является одним из важ-

нейших социальных институтов, обеспечивающих реальное взаимодействие 
педагогов, ребенка, родителей и социума. Находится в тесном содружестве с 

близлежащими учреждениями, оказывающими дополнительные образователь-
ные услуги, благодаря которым повышается уровень охвата детей внеурочной 

деятельностью. В качестве социальных партнеров по направлениям воспитания 
привлекаются выпускники школы, представители общественности и органов 
управления, учреждения культуры. Важнейшим партнером образовательной 

организации в реализации цели и задач воспитания являются родители обуча-
ющихся (их законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей.  
На базе школы действуют детская общественная организация «СМИД», 

волонтерский отряд «Милосердие», спортивный клуб «Юность», творческий 
коллектив «Яшьлек», первичное отделение РДШ, отряд юнармейцев имени 

Гайнуллина М.С. В школе также функционируют отряд Юных инспекторов 
движения, Дружина юных пожарных. Работает школьный краеведческий музей. 
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Одним из важных звеньев воспитательной системы школы, наряду с пед-

советом, Управляющим советом, родительским комитетом, является учениче-
ское самоуправление, представленное выборным органом Совет обучающихся 

«Совет Справедливых», целью деятельности которого является представление 
интересов и защита прав обучающихся. 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апроби-
рует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, иг-

рать, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная 
цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, разви-

вать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление пло-
хим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обес-

печивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста. Дет-
ские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного об-

разования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуют-
ся системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопережи-

вание, взаимопонимание  
и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объ-
единение усилий  
по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и про-

блем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полно-
ценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуе-

мое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, кото-
рые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным предста-

вителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному ста-

тусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогиче-

ской культуре, традиции; 
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  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, го-

товности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их ро-
дителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составля-

ющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио-
нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 
воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци-
ального партнерства образовательной организации. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планиру-

ются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной рабо-
ты в учебном году в рамках определённого направления деятельности в образо-

вательной организации.  
Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 
внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое).  

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы 
в рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей, 
согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и другое).  
Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной про-

граммой воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 

- модуль «Внеурочная деятельность»; 
- модуль «Классное руководство»; 

- модуль «Основные школьные дела»; 
- модуль «Внешкольные мероприятия»; 

- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 
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- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» ; 

- модуль «Самоуправление»; 
- модуль «Профилактика и безопасность»; 

- модуль «Социальное партнёрство»; 
- модуль «Профориентация». 
Дополнительные (вариативные) модули: 

- модуль «Волонтерство»; 

- модуль «Детская общественная организация». 
 

Модуль «Урочная деятельность» 
Большое внимание уделяется воспитательному потенциалу урока. Курсы 

гуманитарных дисциплин имеют достаточно широкие возможности в формиро-

вании патриотических чувств школьников, так как патриотическое воспитание 
лежит в поле их главных задач: воспитывать гуманистическое отношение к ми-

ру; ориентировать на личностно и социально значимые ценности: человек, Оте-
чество, труд, образование, красота. По всем предметам введен материал крае-

ведческой направленности. Воспитательную ценность имеют уроки, приуро-
ченные к памятным датам, и тематические единые уроки. Реализация школь-

ными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских тради-
ционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соот-
ветствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждений; 
- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предме-

там, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тема-
тики, их реализацию в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-

ты; 
- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реали-

зацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-
зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-
мым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 



 
 

 
 
 
 
 

514 
 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  
- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-
тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосфе-

ры;  
- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-
трудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-
щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 
Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от 

урочной деятельности на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений: практические работы вне школы, экс-

курсии, учебные исследования, творческие работы, дидактические игры, кон-
курсы, викторины, театральные постановки, социальные проекты, составление 

экскурсий, спортивные игры, проектную деятельность, творческие мастерские, 
игры, праздники, журналистская и художественная деятельность, тематические 
занятия.  

При организации внеурочной деятельности используются системные кур-
сы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное коли-

чество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и неси-
стемные занятия. Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспита-

тельной работы школы, классного руководителя и учителей по предметам, че-
рез деятельность ученических сообществ: школьное самоуправление, ДОО 

«СМиД», добровольческую деятельность. 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися 
курсов:  

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан-
ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-
культурной направленности: через программу кружка «Мое Оренбуржье», ко-

торая способствует социально-коммуникативному развитию детей и помогает 
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им познакомиться с родным краем, понять его историю и культуру; «География 

Оренбургской области», которые знакомят обучающихся с литературным и ис-
торическим достоянием города и области, географическими данными.  

-  курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-
тельской направленности. Общеинтеллектуальное направление реализуется че-

рез  школьное научное общество «Молодые исследователи», направленные на 
развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем со-

вершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазви-
тия, предметно-ориентированный курс «Умники и умницы», который позволяет 

расширить и углубить знания по математике, химии, физике, русскому языку, 
«Основы финансовой грамотности», «Функциональная грамотность»,  

-  курсы, занятия экологической, природоохранной направленности. Дан-

ное направление реализуется через участие детей в акциях, операциях: «Помоги 
ребенку», «Подросток», «Новогодний подарок», «Подари улыбку», «Открытка 

ветерану и других, реализацию программ кружков «Азбука дорожного движе-
ния», «ЮИД», «ДЮП»  

  курсы, занятия в области искусств, художественного творчества  раз-

ных видов и жанров реализуется с помощью театрального кружка «Рюкзачок 
Шурале». 

-  курсы, занятия туристско-краеведческой направленности реализуется 
через программу кружка «Мое Оренбуржье», которая способствует социально -

коммуникативному развитию детей и помогает им познакомиться с родным 
краем, понять его историю и культуру 

  курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. Спор-

тивно-оздоровительное направление реализуется через программу школьного 

спортивного клуба «Юность», программу кружка «Юный шахматист». Спор-
тивно-оздоровительное направление реализуется через мероприятия школьного 

спортивного клуба «Юность», работу спортивных секций «Волейбол», «Бас-
кетбол», «Настольный теннис», «Основы физической подготовки». 

Сетевое взаимодействие с муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр детского творчества», с Детско-

юношеской спортивной школой, краеведческим музеем, районной библиотекой 
позволяет создать условия для учащихся школы, которые имеют возможность 
реализовать свои интересы и получить дополнительное образование по 5 ос-

новным направленностям: физкультурно-оздоровительное, социально-
педагогическое, естественнонаучное, художественное, туристко-краеведческое. 

Формы: предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, 
олимпиады, деловые и ролевые игры, конференции, проекты, кружки, опера-

ции, акции, квесты, круглые столы, дискуссии, фестивали, праздники.   
 

Модуль «Классное руководство» 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея-

тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 
в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, преду-
сматривает: 

-   работу с классным коллективом; 

  индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

  работу с учителями, преподающими в данном классе; 

  работу с родителями учащихся или их законными представителями 

     Работа с классным коллективом:  
- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 
«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

 - педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 
класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребен-

ка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-
патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:   
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них,  установить и упрочить довери-

тельные 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 от-

ношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия ре-

шений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  
- сплочение коллектива класса через:  игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, ли-
дерских качеств, умений и навыков; 

-  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совмест-

но с родителями;  

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подго-

товленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т.д.;   
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регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каж-

дому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обуча-

ющимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной 
жизни. 

 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 руко-

водителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 
также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 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 запол-

нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учеб-
ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивиду-
альных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  
- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в обще-

ственном детском/молодежном движении и самоуправлении;  
- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на уча-

стие в конкурсном и олимпиадном движении;  
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителя-

ми или законными представителями, с другими учащимися класса; через вклю-
чение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предло-

жение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  
Работа с учителями, преподающими в классе:  

  регулярные консультации классного руководителя с учителями предмет-
никами, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися.; 
 проведение педагогических консилиумов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
школьников; 
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам 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 регулиро-
вании отношений между ними, администрацией школы и учителями предмет-

никами;  
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвую-

щих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита-
ния и обучения их детей;   
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел клас-

са; 
 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
Осуществление деятельности ШМО классных руководителей. 

           Ожидаемые результаты работы: 

- Повышение уровня мотивации классных руководителей к участию в муници-

пальных мероприятиях. 

- Формирование творческого, способного к саморазвитию портрета классного 

руководителя. 

- Создание условий для повышения педагогического мастерства каждого класс-

ного руководителя.  

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Школа богата и крепка своими традициями, которые складываются как из 

ежегодных календарных мероприятий, так и из уникальных школьных дел, 
проектов, характерных только для нашего коллектива. Традиционные меропри-

ятия, представленные ниже, ежегодно меняют форму и содержание, но при 
этом преследуют главную цель – это формирование взросло-детской общности, 

воспитание любви к родине, селу, школе, создание воспитательного единства 
на территории сельского поселения с привлечением социальных партнеров: 
 - День знаний и Последний звонок – общесельские линейки с приглашением 

социальных партнеров. Заканчивается линейка общим фото, что способствует 
единению взрослых и детей.  
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- День учителя – традиционным стало проведение дня самоуправления, в рам-

ках которого в качестве учителей себя пробуют старшеклассники.  
- День Матери – приглашение мам на общешкольное торжество с праздничной 

концертной программой, где каждый ребёнок имеет возможность проявить 
свои творческие способности. 
- Новогодние праздники – тематические коллективно-творческие дела, где 

старшеклассники готовят праздник для ребят дошкольного и начального уров-

ней образования, а в среднем и старшем звене создаются коллективы из школь-
ников и учителей. 
- День Родной школы – традиционным в Оренбургской области, в том числе и 

в нашем лицее, стало проведение дня Родной школы, в рамках которого прово-
дится встреча выпускников разных лет. 
- Фестиваль «Радуга» – мероприятие является муниципальным, но многонаци-

ональное сообщество учеников принимает активное участие в подготовке к фе-

стивалю и первыми зрителями выступления творческого коллектива «Яшьлек» 
являются учащиеся, педагоги и техперсонал школы. 
-Проект «Парта героя». В школе установлены 3 парты героя. Каждый поне-

дельник на линейке в торжественной обстановке вручается ребятам каждого 

класса сертификат участника проекта «Парта героя», дающий право сидеть за 
партой. Данная акция способствует как воспитанию чувства патриотизма у 

обучающихся, так и повышению качества образования, активизации участия 
школьников в мероприятиях, конкурсах, школьных делах.  
- «Посвящение в первоклассники»: торжественная церемония, символизирую-

щая приобретение ребенком своего первого социального статуса –  школьника. 

Организуется в сотрудничестве первых и четвертых классов школы. Позволяет 
ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу,  полу-
чить опыт публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой 

аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а 
успех ребенка – на настроение всего класса.  
- Конференция исследовательских и проектных работ «СМИД» - это ежегод-

ные интеллектуальные мероприятия, направленные на воспитание ценностного 

отношения к познанию.  
Кроме того, в Программу вошли мероприятия, которые включены на 

основе Примерной программы воспитания: 
- Квест для младших школьников «Математика на школьном дво-

ре», в ходе которого дети ищут ответы на вопросы квеста, изучая устройство и 

размеры школьного здания и школьного двора, выполняя практические зада-

ния, используя изученный на уроке математики материал, и получая навыки 
индивидуальной и командной работы, взаимопомощи, соблюдения правил со-
ревнования.   

 Операция «Книга». Каждый выпускник, уходя из школы, дарит 
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школе книгу с собственноручной надписью, стараясь в надписи отразить свои 

чувства, отношения, пожелания и вообще все, чему его научили в школе. Луч-
шие надписи будут помещены на отдельный стенд вместе с фотографиями вы-

пускников, и ежегодно носитель традиций будет вписывать сюда удивительные 
события, достижения, изменения в жизни выпускников и все это будут показы-

вать новым поколениям учащихся. 
 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направ-

ленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, кур-
сам, модулям. 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскур-
сии, походы выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др.  

  литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, со-
бытий, биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писа-

телей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным от-

ношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планиро-

ванию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия: патрио-
тическая акция «Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Мы верим в тебя, сол-

дат!», «День памяти и скорби», «Обелиск», «Георгиевская ленточка», «Письмо 
солдату», «Открытка ветерану», экологическая акция «Чистые берега».  

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 
- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеоб-

разовательную организацию государственной символикой Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 
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тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государствен-
ного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (со-
временных и исторических, точных и стилизованных, географических, природ-

ных, культурологических, художественно оформленных, в том числе материа-
лами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культур-

ных объектов местности, региона, России, памятных исторических, граждан-
ских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государ-

ственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 
военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и бы-

та, духовной культуры народов России; 
- организацию и поддержание в общеобразовательной организации зву-

кового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-
патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, ин-

формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  
- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 
организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 
памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 
(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 
форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, ду-

ховно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, по-
здравления педагогов и обучающихся и т.п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной органи-
зации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), ис-

пользуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 
- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-
собности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 
- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей сво-
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бодного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут вы-

ставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их ро-

дителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришколь-
ной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);  
- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания цен-
ностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-
альных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями и 

 образовательного учреждения осуществляется через деятельность общешколь-
ного родительского комитета, а также органов внутриклассного родительского 

самоуправления. Основными направлениями совместной деятельности роди-
тельской общественности и ОУ: 

1. Организация диагностической работы по изучению потребностей уча-
щихся в социально-досуговой сфере (изучение интересов, увлечений учащихся 

с целью удовлетворения запросов в области дополнительных образовательных 
услуг, а также планирования воспитательной работы с классным коллективом; 
изучение уровня базовой культуры воспитанников и членов их семей; изучение 

ценностных ориентаций учащихся; изучение желания и возможностей родите-
лей к сотрудничеству с ОУ в организации досуговой деятельности учащихся).  

2. Организация сотрудничества родителей и педагогического коллектива 
в воспитании детей: участие родителей в реализации образовательных про-

грамм, Плана воспитательной работы на год. (Включение родителей в актив-
ную позицию по вопросам воспитания и образования, оказание помощи в орга-

низации и проведении мероприятий, таких как торжественное мероприятие ко 
Дню Матери «Вам, любимые, посвящается», новогодние праздники, праздники, 

посвященные 8 Марта, 23 февраля, Последнему звонку, Дню защиты детей. 
3. Участие в реализации программ дополнительного образования детей 

(организация выставок, отчетных концертов, конкурсов, общешкольного итого-
вого родительского собрания в форме творческого отчета «Вот и стали мы на 
год взрослей»). 
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4. Организация совместной работы родителей и образовательного учре-

ждения по формированию навыков безопасного поведения в быту и пропаганде 
здорового образа жизни (классные часы и общешкольные мероприятия, посвя-

щенные Дню защитника Отечества, День детства, общешкольные родительские 
собрания, встречи с представителями правоохранительных органов). 

5. Организация досуговой деятельности учащихся в каникулярные перио-
ды (совместные поездки, походы, экскурсии; участие родителей в организации 

деятельности лагеря «Тополёк», действующего в период летних каникул. Ре-
жим работы лагеря) 

6.   Деятельность педагогического коллектива и родителей по сохране-
нию, укреплению и прославлению семейных традиций. Кроме того, сотрудни-
чество школы с родительской общественностью и общественность района в це-

лом способствовало возрождению и возникновению традиций на уровне школы 
и района (День вывода советских войск из Афганистана, День защитника Оте-

чества, митинг, посвященный Дню Победы, акции «Вальс Победы», «Окна По-
беды», «Я рисую Победу» и др.). 

Основная задача взаимодействия с родителями - налаживание конструк-
тивного общения педагогов с родителями для привлечения их внимания к забо-

там школы, для создания в их глазах позитивного имиджа школы, для поддер-
жания постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их 

детей, привлечение родителей к организации интересной и полезной деятель-
ности школьников. Важно, чтобы у родителей складывалось позитивное отно-

шение к школе. Большинство родителей – профессионалы в своих профессиях, 
но мало кто из них обладает педагогическими знаниями и педагогическим опы-

том. Именно педагогам предстоит максимально корректно помочь родителям в 
овладении основами педагогических знаний, понимая, что в будущем это оку-
пится сторицей. При выборе тем для разговоров с родителями лучше ориенти-

роваться на те проблемы, которые волнуют самих родителей и с которыми они 
без помощи педагога не смогут справиться. Это могут быть проблемы, связан-

ные со сложностями взросления детей, с возникающими в классе конфликтами, 
с учебными трудностями и т.п. Вот небольшой перечень таких тем: «Что такое 

рациональное питание школьника»; «Развитие внимания и памяти ребенка: 
простые упражнения»; «Конфликты и детские истерики: реакции и поведение 

взрослых»; «Телефон – роскошь, средство связи или злейший враг?»; «Как раз-
вить мотивацию к учению»; «Если ребенок стал жертвой буллинга»; «Суще-

ствуют ли общепринятые правила общения с подростком»; «Как реагировать на 
вранье»; «Профессиональная ориентация подростка: когда и с чего начать» и 

т.д. Созданию системы работы с родителями и обучающимися способствуют 
также осуществляемые в школе рабочие программы психолого-
педагогического сопровождения «Профилактика безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних», «Профилактическая работа по предупре-
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ждению необучения, безнадзорности и правонарушений среди несовершенно-

летних», «Формирование сознательных установок на здоровый образ жизни». С 
целью повышения педагогической грамотности последнюю пятницу месяца 

проводится родительский всеобуч в соответствии с планом, утвержденным 
Министерством образования. Кроме того, введена новая форма взаимодействия 

с родителями через социальную сеть «ВК», мессенджер «WhatsApp», что поз-
воляет держать родителей в курсе событий школы и мобильно решать насущ-

ные проблемы, кроме того, это позволяет своевременно оповещать родителей 
об изменении режима работы школы, доводить до родителей необходимую ин-

формацию. Еженедельно администрация школы предоставляла информацию 
родителям о результатах воспитательной работы за неделю. Для презентации 
деятельности школы и информирования родителей также информация разме-

щается на сайте школы. 
Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает публичность и открытость 

управленческих решений, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. В основу положена 

четырехуровневая структура управления. 
Ученическое самоуправление в МБОУ «Чеганлинская СОШ» осуществ-

ляется следующим образом.  
На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета учащихся – «Совет справедли-
вых», создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления об-

разовательной организацией и принятия административных решений, затраги-
вающих их права и законные интересы; 

 -  через работу постоянно действующих секторов по направлениям дея-

тельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 
для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных меро-
приятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  
- через деятельность выборных Советов класса, представляющих интере-

сы 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.  

На индивидуальном уровне:  
- через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность ученическо-

го самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутри классных дел;  
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- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за класс-
ной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Управляющий совет - осуществляет руководство органов самоуправле-
ния.  В него входят родители, учителя, ученики. Это представительный кол-

легиальный орган государственно-общественного управления образовательного 
учреждения, имеющий определенные уставом полномочия по решению вопро-

сов функционирования и развития учреждения.                   
Учащиеся имеют представительство в Службе медиации, Совете по 

профилактике правонарушений среди учащихся. 
Содержание работы органов ученического самоуправления определяется 

ведущими видами деятельности: 

- Познавательная деятельность – предметные недели, интеллектуальный 
марафон, встречи с интересными людьми, интеллектуальные игры, диспуты, 

конференции, консультации, исследовательская и проектная деятельность, кон-
курс «Ученик года». 

- Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, трудовые 
десанты, благоустройство школьных помещений, организация дежурства, озе-

ленение школы и классов, социальные проекты по благоустройству города.  
- Спортивно – оздоровительная деятельность – организация работы спор-

тивных секций и Школьного спортивного клуба «Юность», спартакиады, со-
ревнования, Неделя здоровья, «Весёлые старты» и др. 

- Художественно – эстетическая деятельность – концерты, фестивали, 
праздники, конкурсы, выставки, встречи. 

- Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших, тимуров-
ское движение, благотворительная деятельность, проект «Веселая переменка», 
проект «Готовимся к экзамену вместе». 

- Информационная деятельность – стенгазеты о жизни классов, информа-
ционные листовки, «Молнии» дежурных классов. 

Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации пла-
на учащимся оказывается помощь, как на классном, так и на общешкольном 

уровне. 
 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-
разовательной организации  осуществляется  через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 
Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данно-

го модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы.  

На школьном уровне: 
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− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирова-

ния толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 
− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умения высказывать свое 
мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной 
на позитивное отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования, направленных на 
формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение пред-

ставления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в со-
блюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, необходимости 
употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном пита-

нии. 
На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 
− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на раз-

витие личности и способствующие совершению им правонарушений. 
− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной само-

оценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотиче-
ской культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуника-

тивных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 
− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем. 
− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцен-

туаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ре-
бенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 
воспитания ребенка. 

Цель профилактической работы МБОУ «Чеганлинская СОШ» – создание 
условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения соци-

ально-негативных явлений, повышение уровня общей и правовой культуры 
обучающихся. 

Направления (содержательные) профилактики 
– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической за-

висимости); 
– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстре-

мистских проявлений; 
– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения несовер-

шеннолетних; 
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– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситу-

ациях (на воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 
– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающих-

ся, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной без-
опасности. 

Организация профилактики 
Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- программ учебных предметов (окружающий мир, литературное чтение, 
русский язык и др.); 

- деятельности ДЮП, ЮИД; 
- Межведомственного плана работы МБОУ «Чеганлинская СОШ» и субъ-

ектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних 
- плана профилактической деятельности; 

- плана воспитательной работы классного руководителя (с обучающимися 
и родителями); 

- плана работы педагога-психолога (с обучающимися, родителями, педа-
гогами); 

- календарного плана воспитательной работы – акции, недели и др. (с 
обучающимися, родителями, педагогами образовательной организации): 

Участие в проведении межведомственных комплексных профилактиче-
ских мероприятиях и акциях Всероссийского, областного и муниципального 

уровней: «МЫ выбираем – жизнь!», «Единый День профилактики», «Безопас-
ность детства», «Единый день правовой помощи детям», День отказа от куре-

ния, Международный день борьбы с наркотиками. 
Проведение мероприятий в рамках дней, недель, декад, месячника профи-

лактики: 

· Мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель); 
· Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

· Декада профилактики правонарушений; 
· Декада правовых знаний и др. 

Выявление и сопровождение детей «группы риска», в социально опасном 
положении. Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обуче-

нии и адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологиче-
ская, педагогическая, социальнопедагогическая): организация работы Совета 

профилактики; организация службы медиации. Организация индивидуальной 
профилактической деятельности (вторичная профилактика). Формы: диагно-

стика, консультирование, организация межведомственного взаимодействия и 
др. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 
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школе, целью которого является создание условий для успешного формирова-

ния и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различ-
ных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созда-
нию в школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков без-

опасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого -

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направле-
ниям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска си-
лами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 
опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окруже-
нием, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межве-
домственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рис-
ков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 
цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, де-

структивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 
безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, граждан-

ская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обуча-

ющихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и со-
провождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, соци-

ально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 
 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает  взаимодействие с другими образовательными организациями, ор-
ганизациями культуры и спорта: ДК «Юбилейный», СДК с.Чеганлы, Чеганлин-

ская сельская библиотека, МБУ ДО ЦДТ, краеведческий музей, модельная биб-
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лиотека, к/т «Юность», ФОК «Старт», МБУ ДО ДЮСШ, разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

  участие представителей организаций-партнеров, в том числе в со-

ответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприя-
тий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении от-

дельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответству-
ющей тематической направленности (в рамках проекта «Пушкинская карта»); 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, заня-
тий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, ро-

дительские, совместные), на которые приглашаются представители организа-

ций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 
жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-
ющимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, эколо-
гической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитив-
ное воздействие на социальное окружение.  

Экскурсии в рамках курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» - 
это экскурсии на привокзальную площадь "Абдулино - город железнодорож-

ный"; в лесную зону Абдулинского Г.О. "Хвойные и лиственные леса моего 
края"; экскурсия на реку «Ик»;  экскурсия по историческому центру города 

«Архитектурные памятники города Абдулино»;   экскурсии к храму Алек-
сандра Невского, Воскресенской церкви, строящейся и действующей мусуль-

манским мечетям; экскурсия к обелиску воинам, павшим в годы Великой Оте-
чественной войны;  экскурсия  на родники в с. Чеганлы. 

-однодневными походами классных коллективов, проводимых весной-
осенью под руководством классного руководителя и классного родительского 

комитета; 
- экскурсиями в историко-краеведческий музей и предприятия города и 

района: пожарная часть, почта России и Абдулинский суд. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
общеобразовательной организации предусматривает профессиональное про-

свещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профо-
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риентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совмест-

ной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школь-
ника 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: 

 курс внеурочной деятельности «Психология и выбор профессии». 

 Циклы профориентационных часов общения. 

 Профориентационные игры. 

 Экскурсии на предприятия города. 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

 Изучение интернет ресурсов, онлайн-тестирование. 

 Участие во Всероссийских профориентационных проектах «Проектория», 

«Кванториум», «Билет в будущее», «Worldskills», урок «Цифры», «Уроки 
финансовой грамотности».  

 Профориентационная деятельность педагога-психолога (индивидуальные 
консультации, профориентационные программы). 

 Круглые столы со специалистами Центра занятости населения г. Абдули-

но. 
 

Модуль «Детские общественные организации» 
 

На базе школы действует несколько общественных объединений: 
- детская общественная организация «СМИД». Детская организация 

«СМИД» - добровольная, независимая, самоуправляемая организация учащихся 

1 – 9 классов и взрослых, действующая на базе МБОУ «Чеганлинская СОШ», 
состоящая из отрядов «Маленькая страна» (1-4 классы), СМиД» (7-9 классы). 

Основные формы деятельности работы с членами ДОО: обзор периодической 
печати, работа пресс-центров, встречи с известными деятелями, конкурсов, 

конференций, концерты художественной самодеятельности, фестивали, работа 
спортивных секций, разработка и реализация социальных проектов.  

- РДШ. Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспита-
ние подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и по-

требностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником 
школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 
РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привле-
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кает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 
Воспитание в РДШ осуществляется через направления:   

Личностное развитие – участие в районных, региональных или россий-
ских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям возможность получить важный для их личностного развития опыт дея-
тельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-
вать, умение общаться, слушать и слышать других; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  
Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, 

ДЮП.  

- отряд «ЮИД». Отряды юных инспекторов движения – добровольные 
объединения школьников, которые создаются с целью воспитания у них граж-

данственности, высокой обшей культуры, коллективизма, профессиональной 
ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного 

поведения на дорогах среди детей младшего и среднего возраста. Направления 
деятельности: организация разъяснительной работы по теме безопасности до-

рожного движения, проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований , 
конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, постановка спектак-

лей, участие в создании и использовании наглядной агитации для изучения 
Правил дорожного движения. 

- спортивный клуб «Юность».  Основной целью школьного спортивного 
клуба является создание условий, обеспечивающих возможность для обучаю-

щихся вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность полу-

чить социально значимый опыт гражданского поведения; 
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-

вить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережи-
вать, умение общаться, слушать и слышать других;  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детско-
го общественного объединения для обсуждения вопросов управления объеди-

нением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празд-
нования знаменательных для членов объединения событий; 
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- 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. 

 

Модуль «Волонтерство» 

В школе создан волонтерский отряд «Милосердие». Направления дея-

тельности 
на внешкольном уровне: 

- Социальное краеведение 
- Оказание помощи пожилым людям  
- Экскурсионная деятельность 

- Охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды. 
Ежегодные акции: 

- «Обелиск»; 
- «Живи, родник» - благоустройство и уход за территорией родника; 

- «Снежный десант» - помощь по уборке снега пожилым жителям; 
- «Щедрый вторник» - помощь нуждающимся; 

- «Чистые берега» - уборка берегов рек в селе Чеганлы; 
- «Зеленая Россия» - уборка центральной аллеи города. 

на школьном уровне: 
- «Чистый двор» - уборка территории школы; 

- «Помоги ребенку» - помощь детям из малообеспеченных семей; 
- акция «Письмо солдату» - поздравление выпускников школы, проходящих 
службу в армии; 

- образовательный проект «Готовимся к экзамену вместе» - организации шеф-
ской помощи учащимся по подготовке к итоговой аттестации.  

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Кадровое обеспечение 
Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессио-
нальной деятельности, в развитии творческих способностей. В МБОУ «Чеган-

линская СОШ» работают – 5 педагогов. Из них имеют высшее образование 4 
человека (80%), высшая категория 1 человек  (20%), первую категорию 4 чело-

века  (80%). Все учителя прошли обучение и владеют современными образова-
тельными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внед-

рения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 
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  Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют админи-

страция школы, классные руководители, педагоги-предметники,  педагог-
психолог. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
На уровне ОО локальные нормативные документы принимаются Управ-

ляющим советом, в который входят педагоги ОО, члены Совета родителей и  
органа ученического самоуправления. Перечень локальных нормативных доку-

ментов МБОУ «Чеганлинская СОШ», в которые вносятся изменения в соответ-
ствии с рабочей программой воспитания: 

программа развития МБОУ «Чеганлинская СОШ»; 

годовой план работы МБОУ «Чеганлинская СОШ» на учебный год; 

должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитатель-

ной деятельности в ОО (педагог-психолог,  классные руководители) 

Нормативно-методическое обеспечение  

Положение о классном руководстве; 

Положение о внеурочной деятельности; 

Положение о ДОО «СМиД»; 

Положение об «Управляющем совете»; 

Положение о родительском собрании и родительском всеобуче; 

Положение о родительском комитете школы; 

Положение о родительском комитете класса; 

Положение об организации и порядке ведения внутришкольного учета обуча-

ющихся и семей, находящихся в социально – опасном положении; 

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

Положение о школьной Службе медиации (примирения); 

Положение о Совете профилактики;   

Положение о службе психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния; 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме  

Методические рекомендации по внеурочной деятельности. 

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
В МБОУ «Чеганлинская СОШ» созданы необходимые условия воспита-

ния для категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребно-
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сти: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, де-

ти-опекуны, приемные дети.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведе-
нием.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые обра-
зовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп ( из семей мигрантов), одарённых, с отклоняющимся поведе-
нием, — создаются особые условия.  

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 
как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая сре-

да обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 
жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ОВЗ.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями являются:  

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 
организации;  

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;  

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенно-
стей и возможностей каждого обучающегося;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей-
ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-
требностями необходимо ориентироваться на:  

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 
с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания;  

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-
пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-
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тивной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-
ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обу-

чающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 

  публичности, открытости поощрений (информирование всех обу-
чающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значитель-

ного числа обучающихся); 

  соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, вырабо-

танной и существующей в укладе школы; 

  прозрачности правил поощрения (наличие положения о награжде-

ниях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-
менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

  регулировании частоты награждений (недопущение избыточности 

в поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно боль-
шие группы поощряемых и т.п.); 

  сочетании индивидуального и коллективного поощрения (исполь-
зование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимули-

ровать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получив-

шими награду и не получившими ее); 

  привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, представителей родитель-
ского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных предста-
вителей; 

  дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, 
рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и ре-
гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за-
конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксиру-

ющих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может 
включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 
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фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивиду-

ального портфолио возможно ведение портфолио класса. 
Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 
индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, пе-

дагогических работников.  
Обучающиеся школы поощряются за:  
- высокие достижения в проектно-исследовательской деятельности;  

- отличную учебу;  
- победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях и 

спортивных состязаниях на различных уровнях;  
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы и города;  
- благородные поступки. 

В МБОУ «Чеганлинская СОШ» применяются следующие виды поощре-
ний: 

 - благодарственное письмо директора школы родителям учащихся; 
 - вручение грамот по итогам года за активное участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического, интеллектуального направлений, за высокие до-
стижения в спорте и общественно-полезной деятельности;  

- номинирование на получение стипендии Губернатора области;  
- номинирование на звание «Золотая молодежь Оренбуржья»;  
- выдвижение кандидатур на участие в региональных конкурсах «Лидер 

21 века» и «Ученик года». 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Ими гордится 
школа»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предме-
тов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах 
и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответствен-

ное отношение к порученному делу, волю к победе) 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призо-

вое место с указанием уровня достижений, обучающихся в различных школь-
ных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся бла-

годарственными письмами за хорошее воспитание детей; 
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Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как благотвори-
тельная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обуча-

ющихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке прове-
дения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обуча-

ющихся, семей, педагогических работников. 
Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотвори-

телей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятель-
ность соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, мо-
гут согласовываться с представителями родительского сообщества во избежа-

ние деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 
школе. 

 
3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образо-
вательной организации с привлечением (при необходимости и по решению ад-

министрации образовательной организации) внешних экспертов.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ вос-

питательного процесса в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей,  а каче-
ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений между школьниками и педагогами;   
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и за-

дач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-
ного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-
вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации, и саморазвития детей. 

В школе обучается и воспитывается 35 учащихся. 
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 Начальные классы-15 учащихся. 

 Средние классы- 20 учащихся 
      В школе работают 6 классных руководителей, с высшим образованием –5, а 

с средне-специальным-1. 
     Школа работала над проблемой: «Создание благоприятных условий для 

личностного развития, самоопределения и самореализации школьников во 
взрослой жизни». 

 Исходя из проблемы, ставили соответствующие задачи: 
   1. Развитие и укрепление школьных традиций. 

   2. Обогащение представлений учеников об окружающей действительности, 
продолжение формирования потребности в образовании и самообразовании, 
способствование интеллектуальному развитию воспитанников. 

   3. Развитие природных задатков и творческого потенциала каждого воспитан-
ника; реализация склонностей и способностей воспитанников в разнообразных 

сферах деятельности и общения. 
   4. Формирование у воспитанников демократической культуры отношений, 

правового самосознания, навыков общественной жизни, приобщение к актив-
ному преобразованию действительности; воспитание патриотических чувств.  

   5. Продолжение формирования потребности в здоровом образе жизни.  
   6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответ-

ственности родителей за воспитание детей, правовая и экономическая защита 
личности ребенка. 

     Основные направления организации воспитания и социализации учащихся  
 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября, проведение общешкольной 
линейки, далее поведение Всероссийского открытого урока по «ОБЖ» с при-
глашением сотрудников МЧС и отдела безопасности. Организован День соли-

дарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и видеофиль-
мов «Мы помним...» во всех классах. Все классы активно приняли участие в 

акции «Дети Беслана», участие в областной экологической акции «Зеленая пла-
нета». 

1.     Посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной терри-
тории; 

2.     Спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 
3.     Акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной 

направленности; 
4.     «Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача по-

дарков.    
   Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню единства народов, 
Дню народного единства 4 ноября. Мероприятия по антитеррористической и 
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пожарной безопасности, по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

школьников в рамках акции «Внимание, дети!» (в сентябре и в мае). 
   Приняли активное участие в акции «Неделя добра» среди детских доброволь-

ческих отрядов. 
   В рамках весенней недели добра организованы и проведены серии добро-

вольческих мероприятий с участием школьников добровольческих отрядов 
РДШ, Юнармия, экологи: 

·   Проведение Уроков добра. 
·   Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и благо-

устройству общественных территорий города (территории школы, близлежа-
щих улиц, парков и др.); оказание бездомным животным, птицам (изготовление 
скворечников, участие в работе обществ по защите животных и др.).  

-  Проведение акции «Чистый родник» для тех, кто хочет внести свой вклад в 
решение мусорной проблемы в России через простые, доступные многим дей-

ствия. 
-  Проведение акции «Я помню! Я горжусь!» (посещение ветеранов Великой 

Отечественной Войны и ветеранов труда). 
- Проведение акции «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике нарко-

мании, алкоголизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-
инфекции; распространение информационных, рекламных и методических ма-

териалов по здоровому образу жизни; организация и проведение мероприятий, 
уличных акций для населения). 

- Приняли участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Неделя памяти жертв Холо-
коста». Ребята напечатали листовки, оформили тематический стенд, выпустили 

стенгазеты, подготовили творческие и проектные работы. 
Организованная акция дала возможность учащимся увидеть, подержать в руках 
и, главное, вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 

125 грамм, был единственной надеждой на спасение. 
В рамках военно-патриотического месячника были проведены конкурс Смотр 

строя песни, конкурс инсценированной песни, конкурсы рисунков и стенгазет,  
В начале года с младшими классами провели занятие «Правила обращения с 

книгой».     Приняли участие во Всероссийском уроке безопасности школьни-
ков в сети Интернет. Почти все учащиеся приняли участие в школьном этапе 

всероссийской предметной олимпиады, а затем победители защищали честь 
школы на муниципальном и региональном уровне.   Ребята участвовали в кон-

курсах рисунков « Рисуем Победу»,  «Осторожно, тонкий лед!», «Вместе про-
тив коррупции»,  «Дорога в космос», «Дорожные знаки глазами детей», регио-

нальном конкурсе рисунков «Новогодняя игрушка», муниципальном конкурсе 
поделок «Снеговик», участвовали в муниципальном туре конкурса «Мастера и 
подмастерья»,в областном конкурсе поделок «Мир через призму творчества»,  

приняли участие в Большом этнографическом диктанте, всероссийском диктан-
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те , посвященном 30-летию МЧС, диктанте по энергосбережению, в космиче-

ской викторине «Через тернии к звездам». 
 В течение года классными руководителями в рамках гражданско-

патриотического направления Воспитательной компоненты воспитания и соци-
ализации обучающихся были проведены следующие классные часы: «Знаком-

ство с символами России» (1 кл.); «Моя малая Родина» (2-4кл.), «Блокадный 
хлеб» (1-10 кл.); «Памяти жертв Холокоста» (1-10 кл), «День неизвестного сол-

дата». 
В День героев Отечества организовали массовый просмотр Урока мужества, 

классные часы «День героев Отечества», во время всероссийской акции, по-
священной Дню неизвестного солдата, прошли уроки памяти «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой бессмертен», торжественное возложение цветов к мемори-

алам погибших воинов. Оказали тимуровскую помощь ветерану ВОВ Насырову 
Л.П. в период акции «Щедрый вторник», участвовали в проекте «Память геро-

ев»: провели классные часы «Памяти героев посвящается», посетили виртуаль-
ную выставку «Память героев».  В сентябре участвовали в акции «Лес победы», 

высадили 10 саженцев черноплодной рябины, а в мае в рамках акции «Сад па-
мяти» посадили 15 кустов красной рябины. 

 Также каждый год в феврале в школе проходит гражданско-патриотичекий 
месячник, в рамках которого проводится школьный этап фестиваля «Долг. 

Честь. Родина», а также смотр строя и песни. 
 Как и во всех школах страны в нашей школе новый учебный год начинается с 

Торжественной линейки, посвящённой 1 сентября, особую торжественность 
которой придаёт исполнение гимна страны. Доброй традицией нашей школы 

является поздравление учителей- ветеранов, сейчас эта акция называется «По-
здравь своего учителя». Ещё одна акция приурочена к празднику «День пожи-
лых людей». Под руководством классных руководителей составляется список, 

кому нужно помочь, и активисты спешат на помощь.   
Ежегодно проходит акция «Помоги ребенку». В этом учебном году была оказа-

на помощь 2 семьям учащихся нашей школы (вещами, канц. товарами, денеж-
ными пожертвованиями). 

При подготовке к празднику Победы 9 Мая в школе проходит «Вахта па-
мяти», ребята принимают участие в акциях «Школьники - ветеранам», «Долг». 

Ученики ухаживают за памятниками воинам, возлагают венки. В этом году в 
честь празднования 76-летия победы в Великой Отечественной войне наша 

школа принимала активное участие в различных мероприятиях, посвященных 
этой дате:    в конкурсе детских  рисунков «Рисуем победу», в акции «Окна По-

беды», в областной  туристско-краеведческой акции «Победа входит в каждый 
двор»,  международной акции «Тест по истории Великой Отечественной вой-
ны», активно участвовали в Диктанте Победы,  подготовили видеобращение- 
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поздравление ветеранам Великой Отечественной войны в рамках областной ак-

ции «Эхо Победы». 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

  Составлены планы ВР во всех классах за 2022-2023 учебный год, оформлены 
социальные паспорта класса, на основании которых составлен социальный пас-

порт школы. Утвержден список учащихся для занятий дополнительного обра-
зования, внеурочных занятий. Поданы заявки на все классы в Навигаторе. 

Провели классные часы: «Субкультуры в современном мире». В целях 
предупреждения скулшуттинга провели беседы на тему: «Твое поведение в 

школе» в 1-4 кл, «Поговорим о толерантности» 5-10 кл, классные часы 
«Скулшутинг- это что?», в целях консультирования   изготовили и распрос тра-
нили среди родителей памятки и информационные листы   по вопросам профи-

лактики скулшутинга среди несовершеннолетних. 
Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
- «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

- «Дни белых журавлей» 
- «Международный день распространения грамотности» 

- «День памяти жертв фашизма» 
- Проведение инструктажа с учащимися  

- Неделя пожарной антитеррористической безопасности 
- Неделя дорожной безопасности 

- Спортивные мероприятия в рамках месячника физкультуры 
- Проведение субботников 

- Уроки безопасности 
-Участие в проекте «Билет в будущее» 
-День учителя 

- «Золотая осень» 
- «День единства народов России» 

-  Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, 
по профилактике противодействия идеологии терроризма среди несовершенно-

летних, по профилактике правонарушений несовершеннолетними 
- «День правовой помощи детям» 

- «День Неизвестного солдата» 
- «День Героев Отечества» 

- «День прав человека» 
- «День Конституции» 

- Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана меро-
приятий, посвященных 77-й годовщине Победы посвященные 

-  Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации 
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Классными руководителями проводилась работа с учителями-

предметниками по вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих 
и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по успеваемости детей, с 

выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по повышению успева-
емости учащихся. В начале октября провели акцию «Забота» (оказание помощи 

своим бабушкам и дедушкам). Перед каникулами проведен инструктаж с уча-
щимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся. 

 «Курсы внеурочной деятельности» 
      Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и до-

полнительного образования преимущественно осуществляется через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность, направлен-
ную на самореализацию в ней, развитие своего личностного роста, получения 

опыта участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, 

наполненных эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-
ской позицией и установкой; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
      Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих направлений 
внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

      Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу кружка 
«Чудо Шашки». Занятия направлены на развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его способностей в 
процессе саморазвития. 
      Духовно-нравственное направление реализуется через программу кружка 

«Мое Оренбуржье», которая способствует социально-коммуникативному   раз-
витию детей и помогает им познакомиться с родным краем, понять его историю 

и культуру. Также реализуется через программу юнармейского отряда им. Гай-
нуллина М.С. 

        Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу 
школьного спортивного клуба «Вымпел», через программу внеурочной дея-

тельности «Здоровое питание».   
        Социальное направление реализуется через участие детей в акциях, опера-

циях: «Помоги ребенку», «Подросток», «Фабрика Деда Мороза», «Открытка 
ветерану и других, реализацию программ внеурочной деятельности «Юный ис-

следователь», «ЮИД», «ДЮП». Реализуется через работу отряда волонтеров 
«Сделаем вместе!» 
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     Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

происходит как за счёт ресурсов школы, так и центров культуры села: СДК, 
сельская библиотека. 

      Внеурочная деятельность и дополнительное образование в МБОУ 
«Чеганлинская СОШ» на уровне основного общего образования осуществляет-

ся на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и 
объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности 

на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 
социализации детей. 

       Общекультурное направление реализуется через занятия внеурочной дея-
тельности по программе «Литературная гостиная». Работа по данному направ-
лению помогает развивать  

          Формы проведения мероприятий: предметные недели, библиотечные уро-
ки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, конференции, 

проекты, кружки, операции, акции, квесты, круглые столы, дискуссии, фести-
вали, праздники. 
Урочная деятельность. Для обучающихся первых классов были проведены ме-

роприятия «Посвящение в первоклассники», «Прощание с букварем».  

Внеурочная деятельность. Реализуется в кружковой работе. В среднем звене 
проводился цикл классных часов на нравственную тему «Золотое правило 

нравственности», «Страна, в которой хочется жить». Ко Дню матери провели 
праздник «Тепло сердец любимых мам», в рамках областного онлайн-марафона 

подготовили видеоролик «Пою о маме». В начальной школе прошли уроки 
дружбы «Вот что значит настоящий, верный друг», традиционно проводился 

«День родной школы», участвовали в акции «Долг», провели Уроки Мужества, 
приняли участие в акции волонтеров «Щедрый вторник».  
Внешкольная деятельность. Традиционные акции «День пожилых людей», 

«Помоги ребёнку», «Школьники – ветеранам», «Солдатское письмо», «Сохрани 
жизнь себе и своему ребенку». Проходила экскурсия в храм А. Невского, где 

приняли участие учащиеся 5-8 классов. Приняли участие в областном дистан-
ционном туре по этнографии «Родник чистой души», региональной акции ко 

Дню космонавтики «Улыбка Гагарина», посмотрели фильм «Гагарин. Первый в 
космосе». В день воссоединения с Крымом подготовили видеоролик «С любо-

вью к Крыму»,  
Семейное воспитание. Соединение воспитательных усилий семьи и школы 

имеет большое значение для духовно-нравственного развития школьника.   
В этом году формами работы с семьёй явились общешкольные мероприятия 

«Осенняя ярмарка», новогодний бал, День здоровья, День детства, а также 
праздник для мам и День учителя. 
«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
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      1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, Всероссий-

ский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением 
тренировок по защите детей от ЧС, музейный урок - Урок памяти (День памяти 

политических репрессий). Учащиеся приняли активное участие в Олимпиадах 
по экологии, по литературе, «Безопасные дороги» на сайте Учи.ру, активно 

приняли участие в проведении Урока Цифры, Урока добра, профориентацион-
ных уроков в 5-9-х классов, уроки Трезвости, экологические уроки, единые 

уроки согласно Календарю мероприятий программы воспитания на 2021-2022 
учебный год. 

        29 апреля прошел в школе День здоровья. В целях повышения уровня во-
енно-патриотического и физического воспитания подрастающего поколения, 
совершенствования у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых бу-

дущему защитнику Отечества, в соответствии с Планом мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

базе нашей школы прошла военно - патриотическая игра «Zа. Наших». В со-
ревнованиях приняли участие 2 школьных команд в возрасте от 10 до 14 лет. 

       В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспита-
ния российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отече-

ству, уважения к государственным праздникам России   согласно плану меро-
приятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией в рам-

ках фестиваля  «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, посвященные 
памятной дате: классные часы, открытые уроки, конкурс рисунков «Мы вме-

сте», литературные чтения, конкурс чтецов «Крым и Россия в сердце моем»!, 
просмотры видеоматериалов, интерактивные экскурсии «Интересные и не-

обычные места Крыма 
Отряд Юнармейцев нашей школы принял участие в квесте. В ходе квеста его 
участники выполняли задания на 7-ми «станциях» в пределах мультимедийного 

парка: викторины, задачи на знание истории воссоединения Крыма с Россией  и 
другие задания. Наши учащиеся выступили достойно и награждены грамотой.  

         22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому 
празднику в нашей школе прошли открытые уроки и классные часы. Классные 

руководители рассказали ребятам об истории Международного дня Земли, о его 
многолетних традициях. Также ученики узнали про Колокол мира, который 

звонит по всей планете 22 апреля. Ребята узнали о богатстве ресурсов, которы-
ми обладает планета, о бережном отношении к природе, сохранении животных 

и растений, познакомились с экологическими проблемами в мире и у нас.  
         В рамках месячника «Дни экологии» 25 апреля прошли классные часы в 1-

4-х классах, посвященные Дню Эколят. Эколята -это настоящие друзья приро-
ды, которые хотят сделать мир чище, которые мечтают спасти окружающую 
среду от загрязнений! Эколята- защитники природы. Цель проведения Дня 
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Эколят – развитие экологического образования, экологической культуры и про-

свещения учащихся, сохранение природы, её растительного и животного мира. 
  «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

                   В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены 
обязанности. В школе создан Ученический совет, в состав которого вошли ста-

росты 4-9-х классов. Ученическим советом проведена следующая работа: 
1.     Учебная комиссия: проводились рейды по проверке учебников, тетрадей, 

дневников. 
2.     Санитарная комиссия: проводились рейды по проверке внешнего вида 

учащихся. 
3.      Редколлегия: Оформлялись классные уголки. 
4.     Трудовая комиссия: проводились рейды по сохранности мебели.  

5.     Культмассовая комиссия: принимали участие в подготовке всех основных 
мероприятий, согласно Плану: Дня учителя, Дня пожилых людей, Дня папы 

(подготовлен и смонтирован видеоролик с поздравлениями для отцов и деду-
шек учащихся), акций волонтеров, Проведена операция «Уголок» (проверка 

классных уголков), новогодние мероприятия. Приняли активное участие во 
Всемирном дне ходьбы (1-2 места в городе), легкоатлетический кросс (1 места 

по городу). 
Дежурство по школе проходило строго по утвержденному плану. 

 «ДЕТСКИЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 
В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития 

творческих способностей, обучающихся приняли участие: 
 В течение акции были проведены следующие добровольческие мероприятия 

под девизом «Добро нести – Добру учиться!»: 
- посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной территории; 
- спортивная акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

- акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной 
направленности; 

- «Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача подар-
ков. 

- В акции «Новогодние игрушки» 
В рамках Новогодней акции организовать и провести мероприятия: уроки 

добра, классные встречи с новогодними персонажами или с добровольцами, 
новогодние концерты, спектакли, акции по сбору вещей, книг, игрушек, оказа-

ние адресной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  
 В рамках военно-патриотического месячника: 

- возложение живых цветов к памятникам погибших воинов, воинским обелис-
кам, мемориальным комплексам 
- «Поздравление ветеранов» 

- онлайн акция #МойЗащитникОтечества 
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- флешмоб «Будь готов!» 

с 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях: 
- «Завтрак для Любимых» (приготовить завтрак для своих любимых женщин: 

мам, бабушек, сестер и т.д.); 
- «Песенный флешмоб «Королевы красоты» (одному или вместе с друзьями ис-

полнить песню Муслима Магомаева «Королева красоты» и записать видеоро-
лик до 3 минут); 

- «Классные встречи». 
· Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и благо-

устройству общественных территорий города (территории школы, близлежа-
щих улиц, парков и др.); оказание бездомным животным, птицам (изготовление 
скворечников, участие в работе обществ по защите животных и др.). Проведе-

ние акции «Я помню! Я горжусь!» (посещение ветеранов Великой Отечествен-
ной Войны и ветеранов труда).  Проведение акции «Агентство добрых рук» 

(организация мастер-классов по полиграфии, изобразительному искусству, де-
коративно-прикладному искусству и др. Классные встречи с участниками воен-

ных событий и локальных воин с рассказами об их участии 
В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, про-

филактики детской безнадзорности и беспризорности, формирования у обуча-
ющихся культуры здорового и безопасного образа жизни проводился конкурс 

ЮИД «Безопасное колесо». 
В целях сохранения исторической памяти о пионерском движении, привлече-

ния внимания к деятельности детских общественных организаций были прове-
дены классные часы, экскурсии в музей, конкурсы творческих работ. 

  «ВОЛОНТЕРСТВО». 
В школе проводился сбор канцелярских товаров, одежды и предметов быта 
многодетной семье. Это семья Зариповых из села. В сборе приняли участие все 

классы без исключения. А классы начальной школы были особенно активны. 
Некоторые ребята даже готовили подарки от себя лично. 

В нашей школе уже традиционной стала благотворительная акция «Ветеран 
живет рядом», в ходе которой волонтеры посещают на дому участников и вете-

ранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 
 В преддверии 77-годовщины Победы в рамках акции «Ветеран живет рядом» 

учащиеся нашей школы с педагогами навестили и поздравили ветерана ВОВ. 
Основная цель акции «Ветераны живут рядом» заключается в привлечении 

внимания детей и подростков к проблеме сохранения памяти о людях и собы-
тиях Великой Отечественной войны, развитии интереса к историческому про-

шлому нашей страны, воспитании чувства патриотизма и гражданственности.  
Эта ежегодная акция - лишь малая дань нашей благодарности и признательно-
сти за вклад, который они внесли в Великую Победу, за труд в военные и по-

слевоенные годы. 
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В День героев Отечества организовали массовый просмотр Урока мужества, 

классные часы «День героев Отечества», во время всероссийской акции, по-
священной Дню неизвестного солдата, прошли уроки памяти «Имя твое неиз-

вестно, подвиг твой бессмертен», торжественное возложение цветов к мемори-
алам погибших воинов. Оказали тимуровскую помощь ветерану ВОВ Насырову 

Л.П. в период акции «Щедрый вторник», участвовали в проекте «Память геро-
ев»: провели классные часы «Памяти героев посвящается», посетили 

виртуальную выставку «Память героев».  В сентябре участвовали в акции «Лес 
победы», высадили 10 саженцев черноплодной рябины, а в мае в рамках акции 

«Сад памяти» посадили 15 кустов красной рябины. 
 «Экскурсии, экспедиции, походы» 
В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» организованы 

виртуальные экскурсии в Исторический парк «Россия моя история». 
6 апреля учащиеся 9-х классов в сопровождении классных руководителей посе-

тили мечеть села Чеганлы. Имам хатиб Муртазин Х.С. поделился полезными 
советами и рассказал о важности изучения как светских, так и религиозных 

наук. Для ребят была подготовлена очень насыщенная и интересная программа, 
они побывали и в музее, в котором представлена культура разных народностей.  

В течение учебного года обучающиеся, достигшие 14 лет посещали мероприя-
тия по Пушкинской карте. 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Систематически ведётся работа психологом школы, которая проводит профо-

риентационные беседы и анкетирование «Я и мой выбор» среди учащихся 9-11 
классов, особо уделяя внимание «трудным» подросткам.  В 9 классе проходит 

элективный курс «Умники и умницы».   
На втором этаже постоянно переоформляется тематический стенд по профори-
ентации, посвященный помощи в профессиональном самоопределении уча-

щимся. Учащиеся 5-11 классов провели экскурсии в пожарное депо поселка, 
сельский Центр Досуга, библиотеку, отделение почтовой связи, побывали в 

ООО «Авангард», где посмотрели на работу сельских тружеников. 
В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности прошли знакомства с 

профессией финансиста.  
 Приняли участие в областных родительских собраниях «Воспитание в 

труде», «Профессия, которую выбирают наши дети». 
Учащиеся из 6-9-х классов нашей школы посетили профессиональные пробы в 

рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». 
             В рамках проекта в 6-9-х классах проведены профориентационные уро-

ки. Проведена виртуальная экскурсия по предприятиям. Участвовали в откры-
тых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориента-
цию. 
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В рамках профориентационной работы состоялась встреча обучающихся 7-11-х 

классов с представителями Туймазинского медицинского колледжа, Оренбург-
ской медакадемии, Октябрьского нефтяного техникума. Что касается направле-

ний обучения, то в колледже представлены самые актуальные и востребован-
ные профессии. По окончании суза учащийся сможет устроиться на работу, ли-

бо продолжить обучение по выбранному направлению в вузах. Подготовка 
учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является обяза-

тельной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно связана с 
учебно-воспитательным процессом, а, следовательно, профориентационная ра-

бота в школах является одним из важнейших компонентов в развитии школь-
ников. 
Далее продемонстрировали видеопрезентацию об основных факторах и услови-

ях выборе профессии, рассказал об устаревающих интеллектуальных професси-
ях на горизонте 2013-2030 годов и порекомендовал выбирать вуз грамотно: «Не 

нужно идти на поводу у моды. Необходимо выбирать ту профессию, которая 
наиболее актуальна в определенной местности».  

 «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
- проводились круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем. Как «Лучший дневник школьника», «Портфолио 
ученика», «Поведение моих ровесников»; 

-работа школьных фотографов, видеографов: осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов, спектаклей, 
вечеров;  

- школьная интернет-группа - разновозрастная группа школьников и педагогов, 
поддерживающее виртуальную диалоговую площадку, на которой обсуждались 

вопросы: «Как стать участником олимпиады «Арт- успех?», «Как достичь 
высоких результатов в конкурсах» 

        Школьный сайт является своеобразным электронным портретом нашей 
школы, в котором отражена её насыщенная, интересная и творческая жизнь. 

Все желающие могут быть в курсе всех событий, происходящих в школе. Мы 
стремимся к тому, чтобы наш школьный сайт стал «пространством диалога» 

между родителями и педагогами. Там размещена интересная, нужная 
информация для обучающихся, родителей и сотрудников школы. 

       В социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество «Воспитательная 
работа МБОУ «Чеганлинская СОШ». Данное сообщество отражает всю 
воспитательную работу и позволяет информировать школьников, родителей и 

педагогов о различных мероприятиях и конкурсах, рассказывает о жизни и 
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достижениях школы. В группе ведется постоянная работа. Просматриваются 

фотографии и видео. 
 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

  
УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ: 

Кросс среди учащихся 1-4 классов 
Настольный теннис среди учащихся 5-10 клас-

сов 
Первенство школьной лиги 

"Белая ладья" среди учащихся 5-8 классов 
"Веселые старты" среди 1-10 классов 

Октябрь 2022 
Февраль 2022 

Февраль 2022 
Март 2022 

Май 2022 

 
 

 
 

 

"Старты надежд" 
Спартакиада учителей                       

Март-апрель 2022 
март 

 
 

 
 

 

Зимние виды спорта 
День ходьбы 

Кросс нации 
Зимние виды спорта 

Февраль 2022 
Март 2022 

Март 2022 
Февраль 2022 

 Принимали участие в субботниках: производилась уборка школьного двора и 

прилегающей к нему территории (операция «Чистый двор». Провели акции: 
«Чистые берега» - убирали мусор на берегах реки Ик; «Школьный двор» - са-
жали цветы на клумбах, «Друзья наши меньшие»- изготавливали кормушки для 

птиц, «Сделаем школу чище!»-генеральные уборки в школе, «Живи родник!»- 
расчищали родники. Учениками были посажены рябины на территории школь-

ного сада в рамках акций «Лес Победы», «Сад памяти». Приняли участие во 
Всероссийском уроке диктанте по энергосбережению, областном туре по этно-

графии «Родник чистой души», областной заочной олимпиаде школьников по 
экологии, провели классные часы «Школа экологической грамотности» и уст-

ный журнал «Всемирный день Земли». Приняли участие в областном конкурсе 
экологических эмблем, в конкурсе экологических рисунков, во всероссийском 

уроке «Эколята-молодые защитники природы», в областном краеведческом 
конкурсе «Оренбургский край- земля родная», в течении всего учебного года 

смотрели экологические уроки на сайте Экокласс. 
 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обу-

чающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и 
педколлектива школы; ответственность родителей и коллектива школы за ре-

зультаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу ведет родитель-
ский комитет. Наиболее активны родители обучающихся начальной школы. 

В первой четверти проведено два общешкольного родительского лектория 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма школьников» от 28 авгу-

ста и «Роль семьи в профилактике и предупреждении правонарушений» от 20 
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октября). Основная цель родительских собраний -  информирование родите-

лей о видах профилактических мероприятий, которые могут способство-
вать предотвращению правонарушений в подростковой среде. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных роди-
тельских собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении маршрутных 

листов «Дом-школа-дом».  Проводилось педагогическое просвещение родите-
лей по вопросам воспитания детей. В течение четверти проводились по мере 

необходимости индивидуальные консультации для родителей по вопросу успе-
ваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-предметниками. 

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, мо-
шенничеству через соцсети, об «Участии в переписи населения на портале Гос-
услуги», об участии в голосовании «Комфортная городская среда».  

- родителям розданы памятки и буклеты «Летний отдых-2022». 
     В целях формирования у учащихся адекватной позиции по вопросу проведе-

ния специальной миротворческой операции Вооруженными Силами России по 
освобождению мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик во 

всех классах с 27-28 мая  в 1-10-х классах  прошли родительские собрания, где 
классные руководители акцентировали внимание на том, что против России 

идет информационная война, целью которой является дискредитация органов 
власти Российской Федерации, а также разъясняли родителям сложившуюся 

ситуацию, при этом основывались на достоверных фактах и документах, с це-
лью формирования у родителей адекватной позиции по вопросу проведения 

специальной миротворческой операции Вооруженными Силами России по 
освобождению мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. 

На стенде для родителей «Для вас, родители!» и на странице в соцсетях  была 
размещена информация данных с номером телефона уполномоченного по пра-
вам ребенка в Оренбургской области, должностных лиц образования, социаль-

ной защиты населения, здравоохранения, МО МВД России «Абдулинский», 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО Абдулинский 

городской округ, номера «Общероссийского телефона доверия, в  рамках про-
ведения Всероссийской антинаркотической акции  «Сообщи, где торгуют смер-

тью!»: круглосуточный телефон доверия УМВД России по Оренбургской обла-
сти. 

    В течение года организовывались и проводились такие массовые мероприя-
тия как: 

 День Знаний 
 Акция «Поздравь своего учителя» 

 День Учителя 
 Золотая осень – утренник 
 Праздник осени «Мистер Осень» – вечер 

 День Матери 
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 Новогодние праздники 

 Этнографический фестиваль «Радуга – 2023» 
 День Родной школы 

 День влюбленных 
 А ну-ка, девушки 

 А ну-ка, парни 
 День здоровья 

 Профориентационная акция «Выбор-2023» 
 День Победы 

 День Детства 
 Последний звонок 
 Профилактическая операция «Подросток» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Учебный план МБОУ «Чеганлинская СОШ» (далее – учебный план) со-

ответствует требованиям ФГОС НОО. 
Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 25 

«Федеральный учебный план начального общего образования»  Федеральной об-
разовательной программы НОО). 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чеганлинская средняя об-

щеобразовательная школа», разработанной в соответствии с ФГОС начального 
общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой 
начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 
требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Чеганлинская средняя общеобразовательная школа» начинается 01 

сентября и заканчивается 26 мая.  
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю со-

ставляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 
дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 
неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким обра-
зом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти 

дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему 
баллу по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по 
шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 
уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 45 минут, за исключением 1 класса. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих допол-

нительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в нояб-
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ре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 уро-

ка по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-

3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников преду-
смотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 
учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учеб-

ного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-
шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допу-
стимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на прове-

дение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 
В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Чеган-

линская средняя общеобразовательная школа»  языком обучения является рус-

ский язык. 
 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из 
числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4 классах на основании заявления родителей (законных представи-

телей) обучающихся изучается учебный модуль «Основы исламской культу-
ры». 

В 1-4 классах уроки окружающего мира (2 часа в неделю) проводятся 
интегрировано с развивающими модулями и разделами социально-

гуманитарной направленности (история), а также элементами основ без-
опасности жизнедеятельности.   

Третий час по предмету «Физическая культура» реализуется во вне-
урочной деятельности через курс «Шахматы». 

При изучении предметов не  осуществляется деление учащихся на под-
группы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки каче-

ства освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 
всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  
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Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществля-

ется в соответствии с календарным учебным графиком. 
Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвер-

тям. Предметы из части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  
Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четвер-

ти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чеганлинская 
средняя общеобразовательная школа».  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осу-
ществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной осно-

ве, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоя-
тельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего обра-
зования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП 

НОО составляет 4 года. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 
1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и литератур-
ное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и литератур-
ное чтение на родном язы-
ке 

Родной язык (татарский) 1 1 1 0.5 
Литературное чтение на 
родном (татарском) языке 

1 1 1 0.5 

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте-
ствознание ("окружающий 
мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 
Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 21 23 23 23 
ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы НОО с учётом выбора участниками образова-
тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого школой. 
Программы начальных классов в полной мере позволяют реализовывать 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, в основе которых лежит системно-деятельностный подход, спо-

собствующий формированию у обучающихся универсальных учебных дей-

ствий. Внеурочные занятия, организованные во второй половине дня, являются 

логическим продолжением учебных программ по УМК «Школа России» и спо-

собствуют интеллектуальному, духовно-нравственному, общекультурному раз-

витию обучающихся, а также социальной адаптации и формированию положи-

тельного отношения к ведению здорового образа жизни.  

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные прак-

тики и др.) определяются педагогами – руководителями кружков. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их се-
мей, а также возможностей МБОУ «Чеганлинская СОШ» часы внеурочной дея-

тельности в 1-4 классах   организуется по следующим направлениям: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности, 
- занятия по формированию функциональной грамотности; 
- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультур-

ных потребностей обучающихся; 
- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обуча-

ющихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, рас-
крытии и развитии способностей и талантов. 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребно-
стей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объедине-
ний, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обу-

чающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучаю-
щихся 
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План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 
начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, возможностей образовательной организации. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемо-
го образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посред-
ством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полез-

ные практики и другие. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут исполь-

зоваться возможности организаций дополнительного образования (учреждени  
культуры, спорта).  
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Календарный учебный график МБОУ «Чеганлинская СОШ» (далее – 

учебный график) соответствует требованиям ФГОС НОО. 
Календарный учебный график разработан на основе федерального кален-

дарного учебного графика (п. 26 «Федеральный календарный учебный график» 
Федеральной образовательной программы НОО). 

 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  
Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. 
Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на вы-

ходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 
ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если 
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчи-

вается в предыдущий рабочий день. 
С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматри-

вается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 
каникул  составляет 9 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  
I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  
III четверть –9 учебных недель (для 1 классов), 10 учебных недель (для 2-

4 классов);  

IV четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов). 
Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 
1-4 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 
1-4 классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 
- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней 

(для 1-4 классов); 
- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут, за исключением 1 
класса, продолжительность урока в которых не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут. Вместо одной 
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большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, 
обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 
определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-
ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-
ние дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в не-
делю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требова-
ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи-
тельностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине тре-
тьей четверти. Занятия начинаются в 9 часов утра и заканчиваются не позднее 
15 часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 
программам спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и послед-
ним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МБОУ «Чеганлинская СОШ» составлен с 
учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этно-

культурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и пла-

новых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

  



 
 

 
 
 
 
 

559 
 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 
п/п 

Направления, содеражние  
и формы организации 

внеурочной деятельности 

Класс  

1 2 3 4 

1 Спортивно-оздоровительная  
деятельность 

    

 ШСК «Юность» 1 1 1 1 

 Юный шахматист 1 1 1 1 

2 Проектно-исследовательская деятель-
ность 

    

 Мое Оренбуржье 1 1 1 1 

3 Коммуникативная деятельность     

 В мире профессий 

 
1 1 1 1 

 Разговоры о важном 1 1 1 1 

4 Художественно-эстетическая  

творческая деятельность 

    

 Рюкзачок Шурале 1 1 1 1 

5 Информационная культур     

 Моя информационная культура 1 1 1 1 

6 Интеллектуальные марафоны     

 Математика для любознательных 1 1 1 1 

7 Учение с увлечением!     

 Читаю в поисках смысла 1 1 1 1 

 
3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных инте-
ресов.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организа-
цией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов.  
Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планиру-
емых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника-
тивных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 
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- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-
ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-
ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 
 
3.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-
сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что под-
черкивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 
учтены: 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 
тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-
урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 
образовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 
следующие требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения постав-
ленных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-
средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 
- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 
Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 
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- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; 
- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 
дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной орга-
низации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 

во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие).  
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятель-
ность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного об ра-

зования строится на использовании единых форм организации.  
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогиче-
ские работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 
логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол-
няет, как правило, педагогический работник, преподающий на уровне началь-

ного общего образования, заместитель директора по учебно -воспитательной 
работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в не-
делю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-
ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеуроч-

ные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответству-
ющей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для кон-

структивного и ответственного поведения в обществе. 
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейши-
ми аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и со-
хранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и по-

вседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружаю-
щим и ответственным отношением к собственным поступкам 
 

Направления и цели внеурочной деятельности 
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1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физиче-

ское развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятель-
ности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.  

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-
ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 
общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организу-
ется как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе-
ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, вырази-

тельному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 
деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 
внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 
разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интел-
лектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать об-

щую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и спо-
собности к самообразованию. 

7. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 
развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  
1. Спортивно-оздоровительная деятельность 
1.1. Мир шахмат 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование уме-
ния анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; вос-

питание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внима-
ния, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 
шахматы «Юные шахматисты». 

 
2. Проектно-исследовательская деятельности 

2.1. Мое Оренбуржье 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, форми-

рование умения работать с разными источниками информации; развитие позна-
вательной активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание 
чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие про-
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екты «Достопримечательности родного края». 

 
3. Коммуникативная деятельность 

3.1. В мире профессий 

Цель: ознакомление с миром профессий и способами получения профес-

сионального образования, освоение важных надпрофессиональных навыков - 
общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; система прак-
тических занятий, экскурсии. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 
4.1. Рюкзачок Шурале 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирова-

ние умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощать-
ся; развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и те-

атрализованной деятельности. 
Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 
5. Информационная культура 
5.1. Моя информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культу-
рой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 
компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других тех-

нических устройств. 
6. Интеллектуальные марафоны.  

6.1. Математика для любознательных 

Цель: углубление знаний о математике, повышение мотивации к его изу-
чению, формирование функциональной грамотности; развитие способности ра-

ботать в условиях командных соревнований. 
Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

 
7. «Учение с увлечением!» 

7.1. Читаю в поисках смысла 

Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, под-

держка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых ре-
зультатов, связанных с овладением чтением как предметным и метапредмет-

ным результатом. 
Форма организации: учебный курс – факультатив. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
  

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Чеганлинская СОШ» (далее –
план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного 
плана воспитательной работы (п. 28 «Федеральный календарный план воспитатель-

ной работы» Федеральной образовательной программы НОО). 
 
Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 
с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности.  
Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-
трудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  
Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной арми-
ей крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 
Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-

ми Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
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Март: 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 
Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 
Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 

 
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и вне-

урочной деятельности. 
Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО про-

водятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по ключевым 
направлениям воспитания и дополнительного образования детей.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также воз-
растных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-4 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Де

ла 

Клас

сы 

Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвящен-

ная 

«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Советник,  

педагог-организатор 
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Классный час «Россия, устрем-
ленная в будущее» 

1-4 1 сентября Классные руководи-
тели 

Подъем Флага РФ и исполнение 

Гимна РФ 

1-4 Каждый 

поне-

дельник 

Зам директора 

по ВПР,  

 педагог-

организатор 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 

понедель-
ник 

Классные руководи-

тели 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 8 сентября Учитель физкульту-

ры 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 Сен-
тябрь

- де-
кабрь 

Учитель 

физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сен-

тября 

Классные руководи-

тели 

Конкурс чтецов  1-4 20 сентября Классные руководи-

тели 

Праздник для 1-х классов «По-

священие в первоклассники» 

1 28 сентября Педагог-организатор, 

Классные руководи-

тели 

«День учителя» 1-4 5 октября Педагог-организатор 

Классные часы, посвященные 

«Дню правовой помощи де-

тям» 

1-4 13-20 но-

ября 

Классные руководи-

тели 

Мастерская Деда Мороза: Изго-

товление новогоднего оформ-
ления 

1-4 Декабрь Классные руково-

дители, Актив 
Движения Первых 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 де-

кабря 

Педагог-

организатор, Кл. 

рук. 1-4 кл. 

«Неделя школьных наук», по-

священная М.В. Ломоносову 

1-4 С 16 января Классные руководи-

тели 

Мероприятия к 23 февраля 1-4 19-21 фев-

раля 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта Классные руководи-
тели 

КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 Апрель Классные руководи-

тели 
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Акция «Письмо солдату» 3-4 Апрель Классные руково-

дители  

Участие в выставке Детского 
творчества 

1-4 апрель Классные руково-
дители Учителя 

технологии 

Мероприятие «По страницам 

Великой отечественной вой-

ны» 

3-4 6 мая педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 

Участие в акции «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Журав-

лики» 

1-4 1-9 мая Актив класса 

Прощание с начальной школой 4 Май Классные руководи-

тели 

 День детских общественных орга-

низаций 

1-4 19 мая 

 

Педагог-организатор, 

советник 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 23-24 мая Замдиректора по ВР 

Итоговые классные часы 1-4  24 мая Классные руководи-

тели 
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Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руково-

дителей) 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 30 августа Руководитель МО 

Планирование воспитательной 

работы  классов на 2023-2024 

учебный год 

1-4 До 15 сен-

тября 

Классные руководи-

тели 

Проведение классных часов 
 

1-4 раз в неде-
лю 

Классные руководи-
тели 

Планирование Индивидуальной 
работы с учащимися: Активом, 

«Группой риска», 
«ВШУ», «ОВЗ» 

1-4 До 20 сен-

тября 

Классные руководи-

тели 

Организация занятости уча-

щихся во внеурочное время в 
кружках, секциях, клубах и 

ДОП (Навигатор) 

1-4 До 15 сен-

тября 

классные руководи-

тели  

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сен-

тября 

Классные руководи-

тели 

Оформление классных уголков 1-4 До 15 сен-

тября 

Классные руководи-

тели 

Проверка Планов воспитательной 

работы с классами на учебный год 

1-4 с 15 сен-

тября 

Зам. Дир по УВР 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 Сен-

тябрь- 

май 

Руководитель МО 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 март Зам. директора по 

УВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март Классные руково-

дители 

Сбор информации о кандидатах на 

стенд 
«Гордость школы» 

2-4 До 17 мая Зам. директора по-

УВР 

Анализ ВР с классом за 

уч. год 

1-4 До 10 

июня 

Классные руково-

дители 

Организация летней занятости 
учащихся 

1-4 Май- июнь Классные руково-
дители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной 



 

 

 
 
 
 
 

569 
 

деятельности) 

Название курса вне-
урочной деятельно-

сти 

Клас
сы 

Количе-
ство часов 

в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководи-

тели 
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«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Председатели 

родительских коми-

тетов 

Взаимодействие с соци-

ально- психологической 
службой школы 

1-4 Сентябрь - 

май 

 Педагог-психолог 

Родительские собрания - Даты и 
темы планируете для своего клас-
са на год! 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руководи-

тели 

Раздел «Информация для роди-

телей» на сайте школы, инфор-
мация для родителей по соци-

альным вопросам, безопасности, 
психологического благополучия, 
профилактики вредных привы-

чек и 
правонарушений и т.д. 

1-4 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с се-
мьями: в трудной жизненной 

ситуации, 
малообеспеченными и многодет-

ными, 
«Группы риска» 

1-4 В течение 
года 

Классные руково-
дители  педагог-

психолог 

Работа с родителями по орга-

низации горячего питания 

1-4 Сентябрь – 

май 

Классные руководи-

тели 

День открытых дверей для 
родителей будущих перво-

классников 

1-4 март Зам. директора по 
УВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприя-

тия 

Клас

сы 

Дата Ответственные 

Дни единых действий Движения 

Первых 

1-4 В течении 

года 

Классные руководи-

тели 

Всероссийская акция «Кросс 

наций» 

3-4 16 сентяб-

ря 

Учителя физкультуры 

Участие Юнармейцев в патриоти-
ческих мероприятиях 

2-4 В течение 
года 

Классные руководи-
тели 
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Участие во Всероссийских про-
ектах по активностям РДДМ - 

https://xn--
90acagbhgpca7c8c7f.xn--

p1ai/projects 

1-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Участие в благотворительных акци-
ях 

1-4 В течение 
года 

Классные руководи-
тели 

Участие в движении «Орлята 
России» - https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 В течение 
года 

Классные руководи-

тели 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприя-

тия 

Клас

сы 

Дата Ответственные 

Классные часы «Азбука профес-

сий», 

темы планируете для своего 
класса на год! 

1-4 1 раз в три-

местр 

Классные руководи-

тели 

Тематические экскурсии на 
предприятия округа, области, 

района 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руководи-

тели 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприя-

тия 

Клас

сы 

Дата Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, 
правилах поведения учащихся в 

школе, общественных местах. 
Вводные инструктажи. 

1-4 4-9 сен-

тября 

Классные руководи-

тели 

Учебная эвакуация «Угроза терак-

та» 

1-4 Нача

ло 

сен-

тября 

Директор школы 

классные руководи-

тели 

« Минутки  безопасности», Даты и 
темы планируете для своего клас-
са на год! 

1-4 1 раз в ме-
сяц 

Классные руководи-
тели 

Составление с учащимися 

Схемы безопасного пути 
«Дом-школа-дом» 

1-4 4-8 сен-

тября 

Классные руководи-

тели 

Неделя профилактики 

ДТП Встречи сотрудни-
ков ГИБДД с учащими-

ся, беседы по ПДД 

1-4 сентябрь Классные руководите-

ли 

https://orlyatarussia.ru/
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Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

1-4 Октябрь учитель физ-

культуры 

Совет профилактики правонаруше-

ний 

1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руко-

водители 

Беседы по безопасности 
учащихся в период осенних 

каникул 

1-4 конец 1 
четверти 

Классные руководи-
тели 

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 но-

ября 

Классные руково-

дители 

Беседы по пожарной безопасно-
сти, правилах безопасности на 

водоемах в зимний период, по-
ведение на школьных Елках. 

1-4 конец 

2 чет-
верти 

Классные руководи-

тели 

Тренировка по экстренному вы-

воду детей и персонала из школы. 

1-4 Декабрь  Классные руково-

дители, учитель 

ОБЖ 

Беседы с учащимися по 

правилам безопасности в 

период весенних каникул 

и «Осторожно, гололед». 

1-4 конец 

 3 чет-
верти 

Классные руководи-

тели 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 май Педагог-психолог 

Профилактика безопасного пове-

дения на каникулах. Инструктажи 

по ПДД, ППБ, поведение на ж/д 

транспорте, на водоемах в летний 

период и т.п. 

1-4 Конец 

4 чет-
верти 

Классные руководи-

тели 
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Модуль «Организация предметно-пространственной 

среды» 

Дела, события, мероприя-

тия 

Кла

ссы 

Дата Ответствен-

ные 

Обновление стенда «Гордость шко-

лы» 

2-9 До 1 октяб-

ря 

Классные руководи-

тели 

Оформление классных уголков 1-9 До 15 сен-

тября 

Классные руково-

дители 

Оформление тематических вы-

ставок рисунков 

1-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Конкурс «Красота родного края» 1-4 с 23 октября Классные руководи-

тели 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

1-4 Сентябрь -

май 

Педагог-

библиотекарь 

Выставка Новогодних 

плакатов, 1 от класса, 

формат А3 

1-4 С 1 декабря Классные руководи-

тели 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 С 10 декаб-

ря 

Классные руководи-

тели 

Тематическая выставка «М.В. Ло-

моносов 
– создатель Российской науки!» 

1-4 с 15 января Классные руководи-

тели 

Фото- вернисаж: «Папа, мама, Я и 
книга – лучшие друзья!» 

1-4 с 26 февраля Классные руководи-

тели 

Выставка рисунков «Мы – Орлята 

России» 

1-4 с 10 мая Классные руководи-

тели 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические меро-

приятия воспитательной направ-

ленности, организуемые педагогами 

по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

1-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Учителя-

предметники 

Экскурсии, походы выходного дня 

(в музей, картинную галерею, тех-

нопарк, на предприятие и другое), 

1-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 
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организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе сов-

местно с родителями (законными 

представителями) 

Модуль "Социальное партнерство" 

Участие представителей организа-

ций-партнеров, в том числе в соот-

ветствии с договорами о сотрудни-

честве, в проведении отдельных ме-

роприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

1-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

Участие представителей организа-

ций-партнеров в проведении от-

дельных уроков, внеурочных заня-

тий, внешкольных мероприятий со-

ответствующей тематической 

направленности; 

1-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Система условий реализации Программ, созданная в образовательной органи-

зации, направлена на: 
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-
требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через ор-

ганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще-
ственно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготов-

ку, использование возможностей организаций дополнительного образования и соци-
альных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности ре-
шать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включаю-
щей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успеш-

ного образования и ориентацию в мире профессий; 
- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обуча-

ющихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 
- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реа-

лизации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятель-

ной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 
программы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 
- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятель-
ности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 
- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорово-

го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
- использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие раз-
личных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик 
и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-

ния, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-



 

 

 
 
 
 
 

 
 

летних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 
- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессио-
нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  
При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетево-

го взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обес-
печение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 
3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

МБОУ «Чеганлинская СОШ» располагает материально-техническим обеспече-
нием образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализа-

ции программы начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

Школа располагается в двухэтажном здании из кирпича, 1979 года постройки.  

В нашей школе функционируют 8 учебных кабинетов. 

 

Наименование кабинета/зала Количество 

Начальные классы 2 

Библиотека 1 

Компьютерных классов 1 

Спортивный зал 1 

Спортивная площадка 1 

Другие кабинеты 2 

Сведения о материально-технических условиях реализации основной об-

разовательной программы МБОУ «Чеганлинская СОШ» 

Наличие лицензии на образовательную деятельность № 3173 от 14.06.2017 го-
да; свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 2373 от 

28.11.2017 года (срок действия до 27.02.2024 года) 

Адрес: с. Чеганлы, ул. Тукаевская, 11. 

Санитарно-гигиеническая характеристика территории 

число зданий сооружений - 1; - общая площадь (м2) - 1813; 

а) 80 % озеленения территории: 60 % – газоны 

Деревья – черемуха, рябина, яблоня, сосна, груша, береза, вишня, малина. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

б) состояние ограждения: 

ограждение металлический забор , высота 1,5 м 

целостность ограждения не нарушена 

в) состояние асфальтового покрытия - удовлетворительное 

г) зонирование территории: хозяйственная, спортивная, зона отдыха 

хозяйственная зона - отдельный въезд (покрытие – асфальт). 

Подъездные пути к разгрузочной эстакаде пищеблока в удовлетворительном 
состоянии. Контейнерная площадка на территории присуствует; 

Санитарно-гигиеническая характеристика 

Водоснабжение, теплоснабжение  здания осуществляется централизованно, во-

доотведение – выгребная яма.  

Условия для соблюдения правил личной гигиены учащихся   созданы.  

Количество санитарных блоков 4 ед., из них: 

для мальчиков – 2 ед.; 

для девочек – 2 ед. 

Каждая кабина оборудована дверью без запора. Предметами гигиены обеспе-

чены все санитарные узлы (мыло, полотенца бумажные, туалетная бумага). 

Для технического персонала на втором этаже имеется 1 комната для хранения 

инвентаря. 

Воздухообмен в учебных помещениях осуществляется естественным путем, 
через выходы канальной вентиляции. Во всех помещениях оконные рамы оборудова-

ны устройством микро проветривания помещений. Режим проветривания учебных 
помещений соблюдается на каждой перемене, в начале и конце учебного дня.  

Приточно-вытяжной вентиляцией оборудованы помещения пищеблока, спор-
тивных залов. 

Все учебные помещения обладают естественным и искусственным освещени-
ем. Искусственное освещение учебных помещений представлено осветительной ар-

матурой с люминесцентными лампами по 3 ряда светильников над рядами парт по 7 
светильников с двумя лампами ЛБ-36 в каждом светильнике, а также местное осве-

щение досок. Показатели искусственной освещенности находятся в пределах допу-
стимого уровня и соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях». 

Условия для временного накопления отработанных люминесцентных ламп со-

зданы в специально выделенном помещении  в металлическом ящике. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Внутренняя отделка учебных помещений отвечает гигиеническим требовани-

ям, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, покрытие пола - линоле-
ум. Дефектов покрытия не установлено. 

Кабинеты оборудованы учебной мебелью, классными досками. Мебель специ-
альная, ученическая, подобрана по росту и возрасту обучающихся. Сертификаты на 
учебную мебель имеются. Рассаживание обучающихся проводится в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

На первом этаже здания оборудован гардероб верхней одежды для обуучаю-
щихся. 

Режим влажной уборки в учебных помещениях 2 раза в день. Туалеты, столо-
вая, вестибюль подвергаются влажной уборке после каждой перемены. В санитарных 

узлах влажная уборка осуществляется ежедневно с использованием дезинфекцион-
ных средств. Дезинфекционные средства для уборки разводятся обученным техниче-

ским персоналом. Дезинфекционными и моющими средствами обеспечены. Серти-
фикаты на моющие и дезинфицирующие средства имеются. 

Отделка помещений, оборудование и оснащение отвечает требованиям гигие-
нических нормативов и учебному плану. 

Для занятий физической культурой в школе оборудован  спортивный зал общей 
площадью 180 м2. В блок спортивного зала входят 1 тренерская и 2 раздевалки для 
обучающихся. Стены и потолки выкрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт 

краской (лак). 

Инвентарем для занятий физкультурой школа обеспечена в полном объёме, со-

гласно учебному плану. 

В наличии имеется: козёл гимнастический, конь, мост, шведская  стенка, кана-

ты, брусья, перекладины, кольца баскетбольные. 

Для занятий физкультурой на свежем воздухе оборудована спортивная пло-

щадка.  

Занятия по информатике проводятся в компьютерном классе.     Оборудование 

класса информатики соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4 1340-03 «Гигиени-
ческие требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работ». 

Кабинеты информатики оборудованы: 

Персональный компьютер -4. Интерактивная панель – 1  

Размеры экранов по диагонали 18. 

        Отделка   помещений   соответствует   гигиеническим   требованиям.   

Влажная уборка                    классов проводится после каждого занятия.  Естественное 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

освещение ориентированно по сторонам света – восток. 

Направление светового потока по отношению к рабочему месту слева,  спереди 
Искусственное освещение люминесцентное. 

Оборудование рабочего места: 

мебель специальная – компьютерные столы, кресло оператора, регулируемое 
по высоте. 

Количество детей, одновременно занимающихся за рабочим местом – 1, рас-
стояние от              экрана до глаз уч-ся 30 см. Заземление выполнено. 

  Медицинское обслуживание осуществляется силами сотрудников ГБУЗ 
«Абдулинская МРБ». 

Школу обслуживает 1 фельдшер Чеганлинского ФАП. 

Пищеблок школы типовой. 

Работает на сырье. 

Перечень цехов: загрузочная, кладовая сухих продуктов, овощная кладовая, 

холодильная камера, цех обработки овощей, мясной цех, горячий цех, холодный цех,  
обеденный зал и моечная столовой посуды. 

Технологическое оборудование пищеблока согласно спецификации представ-
лено: картофелечистка, мясорубка, электроплиты,  весы электронные; весы элек-

тронные напольные. 

Холодильное оборудование: в наличии, состояние рабочее, бытовой холодиль-
ник 2,  морозильная камера - 1. Всё технологическое и холодильное оборудование в 

рабочем состоянии. 

Обеденный зал. 

Количество посадочных мест - 36, умывальников 2,  дозаторов 1. Состояние 
вентиляции: в наличии, в рабочем состоянии. 

Водоснабжение пищеблока холодной и горячей водой без перебоев.  

Договор на дератизацию и дезинсекцию в наличии. 

Пищеблок школы отвечает требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования». 

Дополнительное образование организуется в здании и на территории школы. 
Для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного 
образования используются следующие помещения: спортивный  зал,  рекреации, 

оборудованные учебные кабинеты. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Внутренняя отделка учебных помещений отвечает гигиеническим требовани-

ям: стены и полок окрашены водоэмульсионной краской, покрытие пола-краска. Де-
фектов покрытия нет. 

Воздухообмен в учебных помещениях организован естественным путем через 
выходы канальной вентиляции. 

Характеристика режима обучения: 

Для дополнительных занятий физической культурой в образовательном учре-
ждении задействованы  спортивный зал (волейбол, футбол, общефизическая подго-

товка). Санитарное состояние помещений удовлетворительное, санитарно-
технические приборы в рабочем состоянии. Имеется одна тренерская и одна инвен-

тарная; покрытие  стадиона  и спортивной площадки – земля. 

Санитарно-гигиенические условия и организация обучения в МБОУ «Чеган-

линская СОШ» соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно- вычислительным машинам и организация работы» 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»  

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» 

СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению   
дератизации» 

СанПин 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учрежде-
ниям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).  

Материально-технические условия реализации программы начального общего 
образования  обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 
начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

соблюдение: Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 
требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию пи-

тьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе обо-



 

 

 
 
 
 
 

 
 

рудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических  

работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; требований охраны 

труда; 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, бла-
гоустройства территории. 

Материально-технические ресурсы - первичный, исходный компонент ресурс-
ного обеспечения реализации основной образовательной программы начального  об-

щего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования составляют: 

учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивиду-
альное занятие, другая форма занятий); 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные мате-
риалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, об-

ручи); 

компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

технические средства обучения (магнитная доска, интерактивная доска, муль-
тимедийный проектор, телевизоры); 

демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демон-

страционные таблицы умножения, карточки); 

игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, теат-

ральные куклы); 

натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты); 

оборудование для проведения перемен между занятиями; 

оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 
для объявлений); 

оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 
кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных но-

сителях). 

 
3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

МБОУ «Чеганлинская СОШ» предоставляет не менее одного учебника из фе-
дерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации име-



 

 

 
 
 
 
 

 
 

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в пе-
чатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, необходимого для освоения программы начального обще-

го образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 
модулю, входящему  в обязательную часть указанной программы. 

Библиотека МБОУ «Чеганлинская СОШ» укомплектована печатными образо-
вательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает дет-
скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию про-
граммы начального общего образования. 

№ 
п/
п 

Кл
ас
с 

Программа 

(полные рекви-
зиты) автор, 

год издания 

Ав-
тор/авторски
й коллектив 

Наименование 

учебника 

Наимено-

вание из-
дателя 

учебника, 
год изда-

ния 

Число не-

дельных 
часов 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

1 1 Русский язык. 

Рабочие про-
граммы. Пред-
метная линия 

учебников си-
стемы «Школы 

России». 1-4 
класс. В.П. 

Канакиной, В.Г. 
Горецкого, М.В. 

Бойкина 
 

Горецкий 

В.Г., Ки-
рюшкин 
В.А., Вино-

градская 
Л.А. и др. 

Азбука (в 2 ча-

стях) 1 класс 

АО "Изда-

тельство 
"Просве-
щение" 

5 

Канакина 

В.П.,  Горец-
кий В.Г. 

Русский язык 1 

класс.  

АО "Изда-

тельство 
"Просве-

щение" 

2 2 Русский язык. 

Рабочие про-
граммы. Пред-

метная линия 
учебников си-

стемы «Школы 
России». 1-4 

 Канакина 

В.П.,  Горец-
кий В.Г. 

Русский язык . 

2 класс.  

АО "Изда-

тельство 
"Просве-

щение" 

5 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

класс. В.П. 
Канакиной, В.Г. 

Горецкого, М.В. 
Бойкина 

 

3 3 Русский язык. 
Рабочие про-

граммы. Пред-
метная линия 

учебников си-
стемы «Школы 

России». 1-4 
класс. В.П. 

Канакиной, В.Г. 
Горецкого, М.В. 
Бойкина 

 

Канакина 
В.П.,  Горец-

кий В.Г. 

Русский язык. 3 
класс.  

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение" 

5 

4 4 Русский язык. 

Рабочие про-
граммы. Пред-
метная линия 

учебников си-
стемы «Школы 

России». 1-4 
класс. В.П. 

Канакиной, В.Г. 
Горецкого, М.В. 

Бойкина 
 

Канакина 

В.П.,  Горец-
кий В.Г. 

Русский язык . 

4класс.  

АО «Изда-

тельство 
"Просве-
щение".  

5 

Литературное чтение (учебный предмет) 

5 1 Литературное 

чтение. Пред-
метная линия 

учебников си-
стемы «Школы 

России». При-
мерные рабочие 

программы. 1-4 
класс. Л.Ф. 

Климанова,  
М.В. Бойкина 

 

Климанова 

Л.Ф.,  Горец-
кий В.Г.,  

Голованова 
М.В. и др. 

Литературное 

чтение (в 2 ча-
стях) 1 класс 

АО "Изда-

тельство 
"Просве-

щение" 

3 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

6 2 Литературное 
чтение. Пред-

метная линия 
учебников си-

стемы «Школы 
России». При-

мерные рабочие 
программы. 1-4 

класс. Л.Ф. 
Климанова,  
М.В. Бойкина 

 

Климанова 
Л.Ф.,  Горец-

кий В.Г.,  
Голованова 

М.В. и др. 

Литературное 
чтение в 2 ча-

стях 2 класс.  

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение 

3 

7 3 Литературное 

чтение. Пред-
метная линия 
учебников си-

стемы «Школы 
России». При-

мерные рабочие 
программы. 1-4 

класс. Л.Ф. 
Климанова,  

М.В. Бойкина 
 

Климанова 

Л.Ф.,  Горец-
кий В.Г.,  
Голованова 

М.В. и др. 

Литературное 

чтение в 2 ча-
стях 3 класс.  

АО "Изда-

тельство 
"Просве-
щение 

3 

8 4 Литературное 

чтение. Пред-
метная линия 

учебников си-
стемы «Школы 

России». При-
мерные рабочие 

программы. 1-4 
класс. Л.Ф. 
Климанова,  

М.В. Бойкина 
 

Климанова 

Л.Ф.,  Горец-
кий В.Г.,  

Голованова 
М.В. и др. 

Литературное 

чтение в 2 ча-
стях 4 класс.  

АО "Изда-

тельство 
"Просве-

щение 

3 

Родной язык (учебный предмет) 

9 1 Программа по 
татарскому язы-

ку для 1-4 клас-
сов. Под редак-

цией 

Харисов 
Ф.Ф. 

Татарский язык 
(Татар теле) 1 

класс: учебник 
для начальной 

общеобразова-

ООО «Из-
дательство 

«Магариф 
– Ва-

кыт»,2019 

1 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ф.Ф.Харисова. 
Изд. К.: Мага-

риф-Вакыт, 2019 

тельной школы 
с русским язы-

ком обучения.  
 

10 2 Программа по 

татарскому язы-
ку для 1-4 клас-

сов. Под редак-
цией 

Ф.Ф.Харисова. 
Изд. К.: Мага-

риф-Вакыт, 2019 

Харисов 

Ф.Ф. 

Татарский язык 

(Татар теле) 2 
класс: учебник 

для начальной 
общеобразова-

тельной школы 

ООО «Из-

дательство 
«Магариф 

– Ва-
кыт»,2019 

1 

11 3 Программа по 
татарскому язы-

ку для 1-4 клас-
сов. Под редак-

цией 
Ф.Ф.Харисова. 

Изд. К.: Мага-
риф-Вакыт, 2019 

Харисов 
Ф.Ф. 

Татарский язык 
(Татар теле) 3 

класс: учебник 
для начальной 

общеобразова-
тельной школы 

ООО «Из-
дательство 

«Магариф 
– Ва-

кыт»,2019 

1 

12 4 Программа по 

татарскому язы-
ку для 1-4 клас-

сов. Под редак-
цией 
Ф.Ф.Харисова. 

Изд. К.: Мага-
риф-Вакыт, 2019 

Харисов 

Ф.Ф. 

Татарский язык 

(Татар теле) 4 
класс: учебник 

для обучаю-
щихся образо-
вательных ор-

ганизаций  

ООО «Из-

дательство 
«Магариф 

– Ва-
кыт»,2019 

0,5 

Родная литература (учебный предмет) 

13 1 Программа по 
литературному 

чтению для 1-4 
классов. Под ре-

дакцией Гари-
фуллиной Ф.Ш., 

Мияссаровой 
И.Х. Изд. К.: 

Магариф -
Вакыт, 2019 

Гарифуллина 
Ф.Ш., Мияс-

сарова И.Х. 

Литературное 
чтение 1 класс.  

ООО «Из-
дательство 

«Магариф 
– Ва-

кыт»,2019 

1 

14 2 Программа по 

литературному 
чтению для 1-4 

Гарифуллина 

Ф.Ш., Мияс-
сарова И.Х. 

Литературное 

чтение в 2 ча-
стях 2 класс. 

ООО «Из-

дательство 
«Магариф 

1 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

классов. Под ре-
дакцией Гари-

фуллиной Ф.Ш., 
Мияссаровой 

И.Х. Изд. К.: 
Магариф -

Вакыт, 2019 

– Ва-
кыт»,2019 

15 3 Программа по 
литературному 

чтению для 1-4 
классов. Под ре-

дакцией Гари-
фуллиной Ф.Ш., 

Мияссаровой 
И.Х. Изд. К.: 
Магариф -

Вакыт, 2019 

Гарифуллина 
Ф.Ш., Мияс-

сарова И.Х. 

Литературное 
чтение в 2 ча-

стях 3 класс. 

ООО «Из-
дательство 

«Магариф 
– Ва-

кыт»,2019 

1 

16 4 Программа по 

литературному 
чтению для 1-4 
классов. Под ре-

дакцией Гари-
фуллиной Ф.Ш., 

Мияссаровой 
И.Х. Изд. К.: 

Магариф -
Вакыт, 2019 

Гарифуллина 

Ф.Ш., Мияс-
сарова И.Х. 

Литературное 

чтение в 2 ча-
стях 4 класс. 

ООО «Из-

дательство 
«Магариф 
– Ва-

кыт»,2019 

0,5 

Английский язык (учебный предмет) 

17 2 Программа кур-

са английского 
языка к УМК 

English для 2-4 
кл. общеобразо-

ват. учрежд. 
Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 
М.: Просвеще-

ние, 2011 

Биболетова 

М.З.,  Дени-
сенко О.А.,  

Трубанева 
Н.Н. 

 Enjoy English / 

Учебник англ. 
языка для 2 кл.  

Изд-во 

«Титул», г. 
Обнинск, 

2012 г. 

2 

18 3 Программа кур-
са английского 

языка к УМК 
English для 2-4 

Биболетова 
М.З., Дени-

сенко О.А., 
Трубанева 

Enjoy English / 
Учебник англ. 

языка для 3 кл.  

Москва, 
«Просве-

ще-
ние»,2022 

2 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

кл. общеобразо-
ват. учрежд. 

Биболетова М.З., 
Трубанева Н.Н. 

М.: Просвеще-
ние, 2011 

Н.Н. 

19 4 Программа кур-

са английского 
языка к УМК 

English для 2-4 
кл. общеобразо-

ват. учрежд. 
Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 
М.: Просвеще-
ние, 2011 

Биболетова 

М.З., Дени-
сенко О.А., 

Трубанева 
Н.Н. 

Enjoy English / 

Учебник англ. 
языка для 4 кл.  

Изд-во 

«Титул», г. 
Обнинск, 

2012 г. 

2 

Математика и информатика (Предметная область) 

Математика (учебный предмет) 

20 1 Математика. 
Предметная ли-

ния учебников  
«Школы Рос-

сии». Пример-
ные рабочие 

программы. 1-4 
класс. Моро 

М.И., Волкова 
С.И., Степанова 
С.В. 

 

Моро М.И.,  
Волкова 

С.И.,  Степа-
нова С.В. 

Математика (в 
2-х частях) 1 

класс.  
 

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение" 

4 

21 2 Математика. 

Предметная ли-
ния учебников  
«Школы Рос-

сии». Пример-
ные рабочие 

программы. 1-4 
класс. Моро 

М.И., Волкова 
С.И., Степанова 

С.В. 
 

Моро М.И.,  

Волкова 
С.И.,  Степа-
нова С.В. 

Математика (в 

2-х частях) 2 
класс.  
 

АО "Изда-

тельство 
"Просве-
щение" 

4 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

22 3 Математика. 
Предметная ли-

ния учебников  
«Школы Рос-

сии». Пример-
ные рабочие 

программы. 1-4 
класс. Моро 

М.И., Волкова 
С.И., Степанова 
С.В. 

Моро М.И.,  
Волкова 

С.И.,  Степа-
нова С.В. 

Математика (в 
2-х частях) 3 

класс.  
 

 

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение" 

4 

23 4 Математика. 
Предметная ли-

ния учебников  
«Школы Рос-
сии». Пример-

ные рабочие 
программы. 1-4 

класс. Моро 
М.И., Волкова 

С.И., Степанова 
С.В. 

Моро М.И.,  
Волкова 

С.И.,  Степа-
нова С.В. 

Математика (в 
2-х частях) 4 

класс.  
 
 

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение" 

4 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

24 1 Окружающий 
мир. Предметная 
линия учебников  

«Школы Рос-
сии». Пример-

ные рабочие 
программы. 1-4 

класс. Плешаков 
А.А. 

Плешаков 
А.А. 

Окружающий 
мир в 2 частях 
1 класс.  

АО "Изда-
тельство 
"Просве-

щение" 

2 

25 2 Окружающий 

мир. Предметная 
линия учебников  

«Школы Рос-
сии». Пример-

ные рабочие 
программы. 1-4 

класс. Плешаков 
А.А. 

Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир в 2 частях. 
2 класс.  

АО "Изда-

тельство 
"Просве-

щение" 

2 

26 3 Окружающий Плешаков Окружающий АО "Изда- 2 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

мир. Предметная 
линия учебников  

«Школы Рос-
сии». Пример-

ные рабочие 
программы. 1-4 

класс. Плешаков 
А.А. 

А.А. мир в 2 частях. 
3 класс.  

тельство 
"Просве-

щение" 

27 4 Окружающий 

мир. Предметная 
линия учебников  

«Школы Рос-
сии». Пример-

ные рабочие 
программы. 1-4 
класс. Плешаков 

А.А. 

Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир в 2 частях. 
4 класс.  

АО "Изда-

тельство 
"Просве-

щение" 

2 

Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 

28 4 Примерная про-

грамма ком-
плексного курса 

«Основы духов-
но – нравствен-

ной культуры 
народов Рос-
сии», 2012г. 

Д.И.Латыши

на, 
М.Ф.Муртаз

ин 

«Основы ду-

ховно – нрав-
ственной куль-

туры народов 
России». Осно-

вы исламской 
культуры. 4-5 
клас-

сы.Учебник для 
учащихся об-

щеобразова-
тельных орга-

низаций.  

Издатель-

ство «Про-
свеще-

ние»", 
2012 

1 

Искусство (Предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

29 1 Изобразительное 

искусство. Рабо-
чие программы. 

Предметная ли-
ния учебников 
под редакцией  

Б.М. Неменско-
го, 1-4 классы 

Неменская 

Л.А./  Под 
ред. Немен-

ского Б.М. 

Изобразитель-

ное искусство 1 
класс. 

АО "Изда-

тельство 
"Просве-

щение" 

1 

30 2 Изобразительное Неменская Изобразитель- АО "Изда- 1 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

искусство. Рабо-
чие программы. 

Предметная ли-
ния учебников 

под редакцией  
Б.М. Неменско-

го, 1-4 классы 

Л.А./  Под 
ред. Немен-

ского Б.М. 

ное искусство 2 
класс.  

тельство" 
Просве-

щение". 
2012 

31 3 Изобразительное 
искусство. Рабо-

чие программы. 
Предметная ли-

ния учебников 
под редакцией  

Б.М. Неменско-
го, 1-4 классы 

Неменская 
Л.А./  Под 

ред. Немен-
ского Б.М. 

Изобразитель-
ное искусство 3 

класс.  

АО "Изда-
тельство" 

Просве-
щение". 

2012 

1 

32 4 Изобразительное 

искусство. Рабо-
чие программы. 

Предметная ли-
ния учебников 
под редакцией  

Б.М. Неменско-
го, 1-4 классы 

Неменская 

Л.А./  Под 
ред. Немен-

ского Б.М. 

Изобразитель-

ное искусство 4 
класс.  

АО "Изда-

тельство" 
Просве-

щение". 
2012 

1 

Музыка (учебный предмет) 

33 1 Музыка. Рабо-
чие программы. 

Предметная ли-
ния учебников 
Е.Д. Критской. 

Г.П. Сергеевой, 
1-4 классы 

 Критская 
Е.Д.,  Серге-

ева Г.П.,  
Шмагина 
Т.С. 

Музыка 1 
класс.  

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение" 

1 

34 2 Музыка. Рабо-
чие программы. 
Предметная ли-

ния учебников 
Е.Д. Критской. 

Г.П. Сергеевой, 
1-4 классы 

Критская 
Е.Д.,  Серге-
ева Г.П.,  

Шмагина 
Т.С. 

Музыка 2 
класс.  

АО "Изда-
тельство 
"Просве-

щение" 

1 

35 3 Музыка. Рабо-

чие программы. 
Предметная ли-

ния учебников 

Критская 

Е.Д.,  Серге-
ева Г.П.,  

Шмагина 

Музыка 3 

класс.  

АО "Изда-

тельство 
"Просве-

щение" 

1 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Е.Д. Критской. 
Г.П. Сергеевой, 

1-4 классы 

Т.С. 

36 4 Музыка. Рабо-
чие программы. 

Предметная ли-
ния учебников 

Е.Д. Критской. 
Г.П. Сергеевой, 

1-4 классы 

Критская 
Е.Д.,  Серге-

ева Г.П.,  
Шмагина 

Т.С. 

Музыка 4 
класс.  

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение" 

1 

Технология (Предметная область) 

37 1 

Технология. 
Предметная ли-

ния учебников 
«Школа Рос-

сии». Пример-
ные рабочие 

программы. . 1-4 
классы . Лутцева 

Е.А.,  Зуева Т.П., 
Роговцева Н.И 

Лутцева 
Е.А.,  Зуева 

Т.П. 

Технология 1 
класс.  

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение" 

1 

38 2 Техноло-

гия.Предметная 
линия учебников 

«Школа Рос-
сии». Пример-

ные рабочие 
программы. . 1-4 
классы . Лутцева 

Е.А.,  Зуева Т.П., 
Роговцева Н.И 

Лутцева 

Е.А.,  Зуева 
Т.П. 

Технология 2 

класс.  

АО "Изда-

тельство 
"Просве-

щение" 

1 

39 3 Техноло-
гия.Предметная 
линия учебников 

«Школа Рос-
сии». Пример-

ные рабочие 
программы. . 1-4 

классы . Лутцева 
Е.А.,  Зуева Т.П., 

Роговцева Н.И
  

Лутцева 
Е.А.,  Зуева 
Т.П. 

Технология 3 
класс.  

АО "Изда-
тельство 
"Просве-

щение" 

1 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

40 4 Техноло-
гия.Предметная 

линия учебников 
«Школа Рос-

сии». Пример-
ные рабочие 

программы. . 1-4 
классы . Лутцева 

Е.А.,  Зуева Т.П., 
Роговцева Н.И
  

Лутцева 
Е.А.,  Зуева 

Т.П. 

Технология 4 
класс. 

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение" 

1 

Физическая культура (Предметная область) 

41 1  Предметная ли-
ния учебников 

В.И. Ляха. Рабо-
чие программы.  

1-4 классы  

В.И. Лях Физическая 
культура 1-4 

классы 

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение" 

2 

42 3-
4 

Предметная ли-
ния учебников 

В.И. Ляха. Рабо-
чие программы.  

1-4 классы 

В.И. Лях Физическая 
культура 1-4 

классы 

АО "Изда-
тельство 

"Просве-
щение" 

6 

 
 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Математика. Развивающие задания и упражнения, 1-4 классы 

Компакт – диск по информатике 2-4 классы, Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова 

Электронные приложения к учебнику Математика. Система иллюстраций, во-

просов и заданий к учебнику. ПНШ 

Нормативные и инструктивно-методические материалы по введению ФГОС 

НОО 

Рабочие программы по ПНШ,2-4 классы 

Электронные тренажёры по русскому языку, 1-4 классы 

Компакт – диск по английскому языку 2-4 классы 

Все обучающиеся обеспечены необходимыми учебными и дидактическими ма-
териалами. Обеспечение учебниками обучающихся начальной школы в соответствии 

с требованиями Стандарта составляет 100%. Все учебники и учебные пособия входят 
в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-



 

 

 
 
 
 
 

 
 

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих об-

разовательные программы начального общего образования и имеющих государ-
ственную аккредитацию. 

            Условия, в которых осуществляется образовательный процесс, соответ-
ствуют нормативным требованиям. Лицензионный норматив по площади на одного 
обучаемого выдерживается. 

Создание в  МБОУ «Чеганлинская СОШ» информационно-образовательной 
среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№

 
п/
п 

Компоненты ИОС  

Наличие  

компонен-
тов  
ИОС 

Сроки создания 

условий в соответ-
ствии с требовани-
ями ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 
предметам на языках обучения, опре-

делённых учредителем образователь-
ной организации 

имеется  

I

I 

Учебно-наглядные пособия имеется  

I
II 

Технические средства, обеспе-
чивающие функционирование ИОС 

имеется  

I
V 

Программные инструменты, 
обеспечивающие функционирование 

ИОС 

имеется  

V Служба технической поддерж-
ки 

имеется  

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятель-

ности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

МБОУ «Чеганлинская СОШ» имеет: 

официальный сайт школы: https://sh-cheganlinskaya-r56.gosweb.gosuslugi.ru/  

https://sh-cheganlinskaya-r56.gosweb.gosuslugi.ru/


 

 

 
 
 
 
 

 
 

электронную почту: E-mail: 12_ou44@mail.ru  

безлимитный доступ в сеть Интернет по выделенной линии со   скоростью до 
5-10 Мбит/сек; 

беспроводную сеть (WiFi). 

Электронные образовательные ресурсы начальной школы 

Количе 

ство ПК 

Мульти 

медиа 
проекто 

ров 

Телевиз 

оров 

Обору-

дова ния 
по курсу 

«Робото-
те хни-
ка» 

Интерак 

тивных 
досок 

ПК,подк

люче н 
ных к 

сети Ин-
тернет с 
к.ф. 

Цифров

ых 
микроск

оп ов 

7 1 0 0 1 7 0 

 

Адресная ссылка Содержание сайта 

http://detskiy-mir.net/rating.php Детский мир. Каталог дет-
ских ресурсов. Все сайты детской 

тематики. 

http://gumer.info Библиотека Гумер. Включает в 

себя библиотеки по истории, психоло-
гии, праву, филологии, культурологии, 
журналистике, 

педагогике и др. 

http://www.top-kniga.ru «Топ-книга» – своего рода обо-

зреватель книжных новинок с универ-
сальной поисковой системой. Есть 
ссылки на Интернет-магазины, по сред-

ствам которых можно заказать любую 
книгу. 

http://potomy.ru Детская энциклопедия. Вместе 
познаём мир». Более 2500 ответов на 

самые разные вопросы. Ежедневно на 
сайте появляются более десятка новых 

ответов от квалифицированных педаго-
гов - учителей школ и воспитателей 

детских садов. Зарегистрировавшись, 
любой посетитель сайта, может задать 

свой вопрос. Учителя или воспитатели 

mailto:12_ou44@mail.ru
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://gumer.info/
http://www.top-kniga.ru/
http://potomy.ru/


 

 

 
 
 
 
 

 
 

могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте 
свои статьи. 

http://ru.wikipedia.org «Википедия»: свободная мно-

гоязычная энциклопедия. 

https://dal.slovaronline.com/ В.И. Даль. Толковый словарь 
живого великорусского языка. 

http://www.krugosvet.ru Энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com Крупнейший справочно-

энциклопедический Интернет-ресурс на 
русском языке. Сайт предоставляет до-
ступ к полным электронным версиям 

важнейших энциклопедий, словарей и 
справочников. 

http://www.slovari.gramota.ru Справочно-информационный 
портал. Словари русского языка. Служ-
ба русского языка. (Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова.) 

http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «От-

крытый урок». 

http://school-collection.edu.ru  Единая коллекция цифровых обра-
зовательных ресурсов. 

http://www.uchportal.ru/load/46 Учительский портал. 

http://nsc.1september.ru  Электронная версия газеты 
«Начальная школа» издательства «Пер-

вое сентября». 

http://www.n-shkola.ru/ Официальный сайт журнала 
«Начальная школа». 

http://www.ug.ru Официальный ресурс «Учительской га-

зеты». 

www.nachalka.com Официальный ресурс для учите-
лей, детей и родителей. 

http://www.uroki.net/ Банк данных в помощь учителю. 

http://ru.wikipedia.org/
https://dal.slovaronline.com/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://nsc.1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.uroki.net/


 

 

 
 
 
 
 

 
 

http://viki.rdf.ru/  Детские электронные презента-
ции и клипы. 

http://www.tatarovo.ru/sound.html Подборка звуковых материалов 

(птицы, насекомые, люди, бытовые 
приборы и инструменты, природа и 

многое другое). 

http://www.openclass.ru/ Открытый класс. 

http://www.zavuch.info/  Завуч инфо. 

https://interneturok.ru/ Библиотека видеоуроков по школь-

ной программе 

https://videouroki.net/ «Видеоуроки в интернет» — круп-
нейшая образовательная онлайн-

платформа в РФ, которая помогает 
учителям усовершенствовать все основ-

ные этапы урока: изучение нового, за-
крепление изученного и контроль знаний 

учащихся как в классе, так и дистанцион-
но. 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

Российская электронная школа. 

Большой набор ресурсов для обучения 
(конспекты, видеолекции, упражнения и 

тренировочные занятия, методические 
материалы для учителя. Материалы мож-

но смотреть без регистрации. 

 

 

https://uchi.ru/ 

 

«Учи.ру» - интерактивные курсы по 
основным предметам и подготовке к про-

верочным работам, а также тематические
 вебинары по дистанционному обу-

чению. Методика платформы помогает 
отрабатывать ошибки учеников, выстраи-
вает их индивидуальную образова-

тельную траекторию. 

 

http://viki.rdf.ru/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.ru/
https://interneturok.ru/
https://videouroki.net/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


 

 

 
 
 
 
 

 
 

https://education.yandex.ru/home/ 

 

«Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. 
заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. В числе воз-
можностей «Яндекс. Учебника» – автома-

тическая проверка ответов и мгновенная 
обратная связь для обучающихся. 

 

https://www.yaklass.ru/ 

 

«ЯКласс» - сервис, позволяющий 
учителю выдать школьнику проверочную 

работу. Если в ходе работы ученик до-
пускает ошибку, ему объясняют ход ре-

шения задания и предлагают выполнить 
другой вариант. Учитель получает отчёт о 

том, как ученики справляются с задания-
ми. 

 

https://foxford.ru/about Фоксфорд - онлайн-школа для обу-
чающихся 1-11 классов, помогающая в 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. 

Для      учителей      проводятся      
курсы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки, а для ро-
дителей – открытые занятия о воспитании 

и развитии детей. 

 

https://prof-sferum.ru/#about 

 

«Сферум» — бесплатная платфор-

ма для учителей и учеников, созданная 
компаниями VK и «Ростелеком». Здесь 

можно проводить онлайн-занятия, совер-
шать       видеозвонки,       общаться в ча-

тах, делиться документами, составлять 
расписание уроков и даже вести инфор-

мационный канал школы. 

 

https://educont.ru/ 

 

Каталог цифрового образовательного 

контента. Единый бесплатный доступ к 
материалам ведущих образовательных 

онлайн- сервисов России. 

https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/about
https://prof-sferum.ru/#about
https://sferum.ru/
https://educont.ru/


 

 

 
 
 
 
 

 
 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/ «Решу ВПР» - назначение ВПР — оце-
нить качество подготовки обучающих-

ся 4 классов. Мониторинг направлен на 
обеспечение эффективной реализации 

 государственного образовательного 
стандарта начального общего образова-

ния. Помимо предметных умений, все 
задания предполагают проверку различ-

ных видов универсальных      учебных       
действий: регулятивных (адекватно само-
стоятельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить необходи-
мые коррективы) и познавательных (осу-

ществлять логические операции, устанав-
ливать причинно-следственные связи) 

 

Информационные ресурсы для участия в дистанционных  конкурсах и олимпи-
адах для учащихся 

ОЛИМПУС 

https://www.olimpis.ru/ 

ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО (ПИТ) 

https://new.future4you.ru/catalog/pit 

Всероссийские заочные конкурсы-олимпиады "Познание и творчество" прохо-
дят по всем школьным предметам, отличаются творческими нестандартными задани-

ями и темами. Участие от 280 рублей. 

ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА 

http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/ 

Всероссийские конкурсы исследовательских работ учащихся "Юность, Наука, 
Культура", "Шаги в науку", "Научный потенциал", "Юный исследователь". Участие - 

от 500 рублей. 

КИТ:Креативность.Интеллект.Талант. 

http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3054:l-r- 
&catid=62:2010-01-18-09-31-21&Itemid=46 

Как сказано на сайте: "Проект «К.И.Т.» предлагает всем школьникам выйти за 
рамки привычных школьных предметов и окунуться в мир творчества, головоломок, 

шифров и самых разнообразных тайн!". 

ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/
https://www.olimpis.ru/
https://new.future4you.ru/catalog/pit
http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/
http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3054%3Al-r-&catid=62%3A2010-01-18-09-31-21&Itemid=46
http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3054%3Al-r-&catid=62%3A2010-01-18-09-31-21&Itemid=46


 

 

 
 
 
 
 

 
 

http://future4you.ru/index.php?Itemid=325 

В этом всероссийском заочном конкурсе можно принять участие по всем 
школьным предметам: русский язык и литература, английский язык, матема-

тика,  биология/окружающий мир, география, история и общеинтеллекту-
альные конкурсы. Участие платное - оргвзнос от 195 рублей. Всероссийский кон-
курс-олимпиада "ЭВРИКУМ" http://future4you.ru/index.php?Itemid=2125 

Исследовательские олимпиады, занимательные эксперименты и 
реферативно-исследовательские работы. 

ВОТ ЗАДАЧКА 

http://вот-задачка.рф/ 

Центр проводит интересный и разнообразный комплекс
 всероссийских дистанционных олимпиад и конкурсов по самым разным пред-

метам и темам. 

Принять участие в мероприятиях могут учащиеся любых средних учебных за-

ведений с 1 по 11 классы и дошкольники.Оргвзнос – 100 рублей. 

РЫЖИЙ КОТ 

https://ginger-cat.ru/ 

«Рыжий Кот» - образовательный портал, ежегодно объединяющий более 100 

000 человек, которые принимают участие более чем в 100 международных и всерос-
сийских конкурсах и олимпиадах. Оргвзнос – 100 рублей. 

ФАКТОР РОСТА 

https://www.farosta.ru/kon/poigraem-v-goroda-7-18.html 

http://future4you.ru/index.php?Itemid=325
http://future4you.ru/index.php?Itemid=2125
https://ginger-cat.ru/
https://www.farosta.ru/kon/poigraem-v-goroda-7-18.html


 
 

 
 
 
 
 

 
 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Служба практической психологии МБОУ «Чеганлинская СОШ» является 
структурным подразделением целостного образовательного пространства, при-

званным обеспечить сохранение, укрепление психологического и социального 
здоровья школьников и профилактику их эмоционального благополучия,  со-

действовать развитию личности обучающихся в процессе воспитания и обуче-
ния. Объектом школьной психологической практики становится  обучение и 

психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия, 
предметом – социально-психологические условия успешного обучения и разви-

тия. 

Целью деятельности психологической службы является создание в рамках 
ситуации школьного обучения социально-психологических условий для макси-

мального личностного развития и успешного обучения школьников. 

Задачами выступают: 

1. Обеспечение преемственности в психолого-педагогическом сопровождении 
учащихся на каждом уровне общего образования. 

2. Сопровождение процесса адаптации к условиям обучения с учетом спе-
цифики возрастного психофизиологического развития: поддержка в решении 

задач личностного развития, учебных трудностей, проблем с выбором образо-
вательного и профессионального маршрута, профилактика нарушений эмоцио-

нально-волевой сферы, профилактика девиантного поведения. 

3. Обеспечение условий для повышения психолого-педагогической компе-

тентности (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

4. Обеспечение адекватной динамики процесса социализации школьника по 

средствам формирования благоприятного психолого- педагогического статуса 
ребенка в классном коллективе. 

5. Развитие коммуникативных компетенций: создание условий для построе-

ния конструктивных отношений со сверстниками, опыта взаимодействия в раз-
новозрастной среде и со взрослыми участниками образовательных отношений. 

7. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-
педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и дефицитов. 

8. Участие в создании здоровьесберегающей среды, ориентированной на со-
хранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

и благополучия обучающихся и педагогов. 

9. Организация работы по профессионально-образовательной ориентации обуча-

ющихся, формирования условий для их самоопределения. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

10. Осуществление мониторинга и оценки отдельных направлений деятель-

ности в рамках программ сопровождения участников образовательных отноше-
ний. 

Единством целевых ориентиров и принципов построения психолого-
педагогического сопровождения на всех уровнях образования обеспечивается 

преемственность в определении содержания, выборе форм организации 
деятельности с обучающимися на всех этапах школьного детства. 

В системе взаимодействия педагога-психолога со специалистами службы обра-
зования определен в реализации комплексной модели психолого-

педагогического сопровождения задействованы администрация школы, класс-
ные руководители, педагог-психолог. 

Целевой аудиторией для организации психолого-педагогического сопровожде-

ния на уровне НОО выступают участники образовательных отношений — обу-
чающиеся 1-4-х классов, их родители (законные представители), педагоги, ад-

министрация школы. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса обеспечивается реализацией всего 
спектра направлений деятельности педагогов-психологов на уровне НОО, в том 

числе с учетом индивидуализации работы по сопровождению обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении программы НОО, развитии и социально-

психологической адаптации: 

1. Психологическое сопровождение учебной деятельности, предполагающее 

проведение работ со всеми участниками образовательных отношений, оказание 
им психологической помощи, повышение их психологической компетентности; 

консультирование, информационно- аналитическое обеспечение, оказание по-
мощи в проектировании и планировании образовательной деятельности, прове-
дение мониторинга метапредметных и личностных образовательных результа-

тов, степени сформированности познавательных универсальных учебных дей-
ствий. 

2. Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный 
уровень и адаптации на новой ступени обучения, ориентированно е на проекти-

рование и планирование оптимального процесса перехода с уровня дошкольно-
го на уровень начального общего образования с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей. Повышение психологической компетентности взрос-
лых участников образовательных отношений в данных вопросах, оценку го-

товности школьника к началу школьного обучения и переходу на уровень ос-
новного общего образования, профилактику школьной дезадаптации, проведе-

ние коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

3. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укрепле-



 
 

 
 
 
 
 

 
 

нию здоровья обучающихся, реализуемое через выявление детей, составляющих 

группу риска на этапе адаптации к школе, младших школьников с проявления-
ми неблагополучия в эмоциональном, психическом здоровье, проведение про-

филактической и развивающей работы с установкой на формирование здорового 
и безопасного образа жизни, повышение психологической компетентности ро-

дителей и педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся, участие в проектировании здоровьесберегающей образовательной среды. 

4. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития 
личности обучающихся, ее социализации: профилактика, предупреждение и 

коррекция девиантного и делинквентного поведения; содействие развитию эти-
ческих, духовно-нравственных установок, базовых ценностных ориентиров 
личности; помощь в планировании и разработке способов педагогического и 

родительского взаимодействия с ребенком; помощь в отслеживании результа-
тов формирования личностных, коммуникативных, регулятивных универсаль-

ных учебных дейс твий обучающихся. 

5. Психологическое сопровождение первичного профессионально-

образоовательного самоопределения: сопровождение формирования активной 
позиции обучающихся в учебной и внеурочной деятельности, ценностного от-

ношения к труду и профессиональной деятельности, помощь всем субъектам 
образовательных отношений в определении и построении возможных образо-

вательных перспектив выпускников начального общего образования с учетом 
идей профилизации обучения в основной школе. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-
ков образовательных отношений определяется спектром видов деятельности 

в рамках психолого-педагогического сопровождения: являются три основных 
уровня. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  
 

Квалификация педагогических работников МБОУ «Чеганлинская СОШ»  отве-
чает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

          В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реа-
лизации основной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 
значения. 

          Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

          педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,  



 
 

 
 
 
 
 

 
 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, управлять процессом лич-
ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативно-

го развития обучающихся (обучающихся) и процессом собственного професси-
онального развития; 

школьные практические психологи, деятельность которых определяется 
потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 
проблем личностного, социального, познавательного  (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся (обучающихся), психологического 
обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достиже-
нию современных образовательных результатов в начальной школе; 

администраторы начального общего образования, ориентированные на 
создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, управляю-
щие деятельностью начальной школы как единого социокультурного организ-

ма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 
генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт. 

 

Долж-

ность 

Должностные обя-

занности 

Кол-во работ-

ников в ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации ра-

ботников ОУ 

 Требования к 
уровню квали-

фикации 

Фактиче-
ский 

Руко-
води-

тель 
обра-

зова-
тель-

ного 
учре-

жде-

обеспечивает си-
стемную образова-

тельную и админи-
стративно-

хозяйственную ра-
боту образователь-

ного учреждения. 

 

0/1 высшее профес-
сиональное об-

разование по 
направлениям 

подготовки 
«Государствен-

ное и муници-
пальное управ-

ление», «Ме-

соответ-
ствует 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ния неджмент», 
«Управление 

персоналом» и 
стаж работы на 

педагогических 
должностях не 

менее 5 лет либо 
высшее профес-

сиональное об-
разование и до-

полнительное 
профессиональ-

ное образование 
в области госу-

дарственного и 
муниципального 
управления или 

менеджмента и 
экономики и 

стаж работы на 
педагогических 

или руководя-
щих должностях 

не менее 5 лет. 

Заме-
сти-

тель 
руко-

води-
теля 

 

Координирует рабо-
ту преподавателей, 

воспитателей, раз-
работку учебно-

методической и 
иной документации. 

Обеспечивает со-
вершенствование 

методов организа-
ции образователь-
ного процесса. 

Осуществляет кон-
троль за качеством 

образовательного 
процесса 

0/5 высшее профес-
сиональное об-

разование по 
направлениям 

подготовки 
«Государствен-

ное и муници-
пальное управ-

ление», «Ме-
неджмент», 
«Управление 

персоналом» и 
стаж работы на 

педагогических 
должностях не 

менее 5 лет либо 
высшее профес-

соответ-
ствует 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

сиональное об-
разование и до-

полнительное 
профессиональ-

ное образование 
в области госу-

дарственного и 
муниципального 

управления или 
менеджмента и 

экономики и 
стаж работы на 

педагогических 
или руководя-

щих должностях 
не менее 5 лет. 

учи-

тель 

осуществляет обу-

чение и воспитание 
обучающихся, спо-

собствует формиро-
ванию общей куль-
туры личности, со-

циализации, осо-
знанного выбора и 

освоения образова-
тельных программ. 

 

0/5 высшее профес-

сиональное об-
разование или 

среднее профес-
сиональное об-
разование по 

направлению 
подготовки 

«Образование и 
педагогика» или 

в области, соот-
ветствующей 

преподаваемому 
предмету, без 

предъявления 
требований к 

стажу работы 
либо высшее 
профессиональ-

ное образование 
или среднее 

профессиональ-
ное образование 

и дополнитель-
ное профессио-

соответ-

ствует 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

нальное образо-
вание по 

направлению 
деятельности в 

образовательном 
учреждении без 

предъявления 
требований к 

стажу работы. 

 

педа-

гог-
психо-

лог 

 

осуществляет про-

фессиональную дея-
тельность, направ-

ленную на сохране-
ние психического, 

соматического и со-
циального благопо-

лучия обучающих-
ся. 

 

0/1 высшее профес-

сиональное об-
разование или 

среднее профес-
сиональное об-

разование по 
направлению 

подготовки «Пе-
дагогика и пси-

хология» без 
предъявления 
требований к 

стажу работы 
либо высшее 

профессиональ-
ное образование 

или среднее 
профессиональ-

ное образование 
и дополнитель-

ное профессио-
нальное образо-

вание по 
направлению 
подготовки «Пе-

дагогика и пси-
хология» без 

предъявления 
требований к 

стажу работы. 

соответ-

ствует 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Биб-
лиоте-

карь 

обеспечивает до-
ступ обучающихся к 

информационным 
ресурсам, участвует 

в их духовно-
нравственном вос-

питании, профори-
ентации и социали-

зации, содействует 
формированию ин-

формационной ком-
петентности обуча-

ющихся. 

0/1 высшее или 
среднее профес-

сиональное об-
разование по 

специальности 
«Библиотечно-

информацион-
ная деятель-

ность». 

 

соответ-
ствует 

Си-
стем-

ный 
адми-

ни-
стра-

тор 

участвует в состав-
лении расписания 

занятий и осу-
ществлении опера-

тивного регулиро-
вания организации 

образовательного 
процесса. 

 

0/1 среднее профес-
сиональное об-

разование в об-
ласти организа-

ции труда без 
предъявления 

требований к 
стажу работы. 

 

соответ-
ствует 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходя-
щим изменениям в системе образования в целом. Требования к кадровым усло-

виям реализации основной образовательной программы начального общего  об-
разования включают: укомплектованность образовательного учреждения педа-

гогическими, руководящими и иными работниками; уровень квалификации пе-
дагогических и иных работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного 
учреждения. 

МБОУ "Чеганлинская СОШ", реализующее программы начального обще-
го образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, реализующей основную образовательную програм-

му начального общего образования, для каждой занимаемой должности отвеча-
ет квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-
никах, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Кадровый состав при реализации начального общего образования 

№ 

п/

п 

ФИО 

 (пол-

но-
стью) 

Долж-
ность 

 

Уро-
вень 

об-
разо-

ва-
ния 

Ква
ли-

фи-
ка-

ция 

Наиме-
нование 

направ-
ления  

подго-
товки и 

(или) 
специ-

альности 

Уче-
ная 

сте-
пень 

(при 
нали

чии); 

 

 

уче-
ное 

зва-
ние  

(при 
нали

чии); 

 

 

 

 

повы-
шение 

квали-
фикации 

и (или) 
профес-

сио-
нальная 

пере-
подго-

товка 
(при 

нали-
чии) 

 

об-
щий 

стаж  

ра-

боты 

ста
ж 

ра-
бо-

ты  

по 

спе
ци-

аль
но-

сти 

 

пре-
пода-

вае-
мые 

учеб-
ные 

пред-
меты, 

курсы, 
дис-

ципли
ны 

(мо-
дули) 

 

1. Еро-
поло-

ва 
Свет-
лана 

Раи-
совна 

Учи-
тель 

началь
ных 
классов 

выс
шее 

пер
вая 

учитель 
началь-

ных 
классов 

  Я учеб-
ник: 

Функ-
цио-
нальная 

грамот-
ность: 

развива-
ем в 

началь-
ной 

школе 

34 34 Начал
ьные  

клас-
сы 

2. Гуме-
рова 

Зин-
фера 

Раи-
совна  

учи-
тель 

началь
ных 

классов 

сред
не-

спе-
ци-

аль-
ное 

пер
вая  

учитель 
началь-

ных 
классов  

  Я учеб-
ник: 

Функ-
цио-

нальная 
грамот-

ность: 
развива-

ем в 
началь-

36 33 Начал
ьные  

клас-
сы 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ной 
школе  

 

3. Сай-

фул-
лина 
Зим-

фира 
Ягфа-

ровна 

Учи-

тель 
родно-
го язы-

ка и 
литера-

туры 

Выс

шее 

Выс

шая 

Учитель 

родного 
языка и 
литера-

туры, 
русского 

языка 

  Я учеб-

ник: 
Функ-
цио-

нальная 
грамот-

ность: 
развива-

ем в 
началь-

ной 
школе 

30 30 Родно 

(та-
тар-
ский) 

якык, 
рус-

ский 
язык, 

лите-
ратура 

4. Ал-

тын-
баева 

Эль-
вира 

Насы-
ховна 

учи-

тель 
ан-

глий-
ского 

языка 

выс

шее 

выс

шая 

Учитель 

англий-
ского 

языка, 
русского 

языка и 
литера-

туры 

  Я учеб-

ник: 
Функ-

цио-
нальная 

грамот-
ность: 

развива-
ем в 

средней 
школе 
2021г. 

24 24 ан-

глий-
ский 

язык, 
рус-

ский 
язык и 

лите-
рату-

ры 

5. Сай-
фул-
лина 

Аль-
фия 

Риша-
товна 

учи-
тель 

выс
шее 

выс
шая 

Учитель 
инфор-
матики 

нет нет Я учеб-
ник: 
Функ-

цио-
нальная 

грамот-
ность: 

развива-
ем в 

средней 
школе 

2021г. 

22 2 Ин-
фор-
мати-

ка, 
мате-

мати-
ка, 

ОРК-
СиЭ 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

МБОУ «Чеганлинская СОШ» также укомплектована:  работником пи-
щеблока, вспомогательным персоналом. 

В школе созданы условия для профессионального развития педагогов, 
направленные на усиление положительной мотивации и создание благоприят-

ного климата в коллективе, условий творческой работы педагогов, самообразо-
вание и повышение квалификации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-
ских работников. Реализация ООП НОО обеспечивается непрерывностью 

профессионального развития педагогических работников школы. Система не-
прерывного повышения квалификации включает в себя следующие элементы и 
формы: 

 повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муниципаль-

ных центров повышения квалификации (ОГПУ, РЦРО г. Оренбурга и т.д.), 

 дистанционное обучение, 

 самообразование через планы самообразования,  

 методическую работу в ОУ, городе, 

 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, 

 участие в различных педагогических проектах; 

 создание и публикация методических материалов и др. 

Педагогические работники школы ежегодно повышают квалификацию по 
различным образовательным программам, направленным на формирование и 

развитие профессиональной компетенции учителей в соответствии с графиком 
повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Чеганлинская 

СОШ». 

100% педагогических работников школы проходят курсовую подготовку 

как минимум раз в три года. 

Образовательные программы развития профессиональной компетентно-

сти педагогов носят личностно-развивающий характер и направлены на: 

– расширение знаний, умений, навыков, связанных с возрастной, педагогической, 

социальной и дифференциальной психологией; 

– создание адекватного образа педагога; 

– повышение уверенности педагогов в своих возможностях; 

– формирование индивидуального стиля педагогической деятельности, способно-

сти осуществлять внутренний контроль в эмоционально-значимых ситуациях; 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

– овладение навыками самодиагностики и умением определять эмоционально-

ценностное отношение к педагогической профессии; 

– овладение навыками коммуникативной культуры; 

– развитие умения жить и ориентироваться в меняющемся социуме; – повышение 
психологической устойчивости в восприятии и оценке личных и социальных 

проблем. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и му-
ниципальных образовательных организаций» и графиком прохождения атте-

стации педагогические работники ежегодно проходят аттестацию. Аттестация 
педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональ-
ной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях уста-

новления квалификационной категории и графиком прохождения аттестации 
педагогических работников МБОУ «Чеганлинская СОШ». 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации 
ФГОС начального общего образования является создание системы методиче-

ской работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 
этапах реализации требований ФГОС и включающей следующие формы: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами Стандарта; 

- заседания методических объединений учителей, методического совета по про-

блемам введения Стандарта; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов, в реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения; 

- педагогические советы; 

- мастер-классы, круглые столы, открытые уроки. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образова-
ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в образо-

вательной организации, а также методическими и учебно-методическими объ-
единениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществля-

ются в формах: 

- совещания при директоре, 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

- заседания педагогического советов, 

- заседание ШМО 

- размещение на сайте локальных актов, рекомендаций. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 
ее реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельно-

сти педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работни-

ков включают: динамику образовательных достижений учащихся, в том числе 
формирования УУД, а также активность и результативность их участия во вне-

урочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 
разновозрастных проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества 
деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использова-
ние учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распростра-
нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональ-

ного мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индиви-
дуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной дея-

тельностью учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательной 
деятельности и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-
товность работников образования к реализации ФГОС начального общего обра-

зования: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурса-

ми, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 
образования. 

 
3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Чеганлинская СОШ» опирается  на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается  в му-

ниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 
также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в школе 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начально-
го общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образова-
ния, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере обра-
зования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, се-
тевой формы реализации образовательных программ, образовательных тех-

нологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. Ад-

министрация Абдулинского ГО вправе  осуществлять за счет средств местно-
го бюджета финансовое обеспечение предоставления начального общего об-

разования школой в части расходов на оплату труда работников, реализую-
щих образовательную программу начального общего образования, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-
управления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организа-
цией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной про-
граммы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на  одно-
го обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная обще-

образовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа-
ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 
обеспечить нормативно- правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 
начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-
жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в ча-

сти направления и расходования средств муниципального задания. И само-
стоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспече-
ния уровня средней заработной платы педагогических работников за выпол-

няемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опреде-
ляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нор-

мативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансо-
вого обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норма-
тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работ-

ников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-
ляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими по-
правочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 
труда работников образовательной организации. 

 

 

 


