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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации Основной образовательной программы начального общего образова-

ния (далее - ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24» (далее – Учреждение) являются:  

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Феде-

рации, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспита-

ние каждого обучающегося. 

организация учебного 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 потребно-

стей, возможностей и стремления к самореализации;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных про-

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

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное вос-

питание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

 

ООП НОО учитывает следующие принципы формирования и механизмы реализа-

ции образовательной программы: 

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

НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной шко-

ле;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной ор-

ганизации: ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 
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языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП НОО обеспечивает конструи-

рование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП НОО предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представи-

телей) обучающегося; 

принцип преемственности и перспективности: ООП НОО обеспечивает связь и динамику 

в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным про-

граммам основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на 

уровнях начального общего и основного общего образования; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП НОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, вос-

питание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отноше-

ния к действительности; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

кается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психиче-

скому здоровью обучающихся. 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наибо-

лее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной 

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

часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации образо-

вательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, преду-

смотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют целям начального общего 

образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успеш-

ность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и са-

моразвитию. В результате освоения содержания программы начального общего образования 
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обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типо-

вых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

Предметные результаты освоения ООП НОО определяются по всем предметам учебного 

плана, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных си-

туациях и реальных жизненных условиях. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — Система оценки) являет-

ся частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организа-

ции. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образо-

вательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и фе-

дерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци-

онных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация; 

итоговая оценка – итоговая годовая отметка по всем обязательным предметам учебного 

плана, служащая основанием для принятия решения Педагогического совета Учреждения о пе-

реводе на следующий уровень образования учащихся, освоивших в полном объёме ООП НОО;  

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся (рейтинговая систе-

ма оценки качества образования). 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне начального общего образования, проводится администрацией образовательной органи-

зации в начале первого года обучения и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки дина-
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мики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки является сформирован-

ность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Критериями оценки в стартовой диагностике служат некоторые (не все) Целевые ориен-

тиры на этапе завершения дошкольного образования, сформулированные во ФГОС дошкольно-

го образования. 

1. У ребёнка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; ребё-

нок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои 

движения и управлять ими; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены. 

2. Ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

3. Ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, ис-

кусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлеж-

ности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных от-

ношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных 

ценностях; государстве и принадлежности к нему. 

4. Ребёнок владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого самовы-

ражения; знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров; 

демонстрирует готовность к обучению грамоте. 

5. Ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

проявлять эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру. 

6. Ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и лич-

ностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу. 

7. Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готов-

ности к школьному обучению. 

 

Шкала оценивания «Уровень освоения программы»: 

1 – недопустимый; 

2 – очень низкий; 

3 – низкий; 

4 – минимально допустимый; 

5 – средний; 

6 – оптимальный; 

7 – повышенный; 

8 – высокий; 

9 – очень высокий; 

10 – идеальный. 

 

Результат оценивания фиксируется в специальной таблице (Список учащихся). 
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Комплексный подход к внутренней оценке образовательных достижений реализуется че-

рез оценку личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательной и образовательной деятельности 

Учреждения.  

Оценка сформированности личностных результатов осуществляется, классным руководи-

телем, по каждому учащемуся, ежегодно, как правило, во втором полугодии по всем критериям 

через наблюдения, собеседования, консультации с другими педагогическими работниками, 

опросы, анкетирование и др. по десятибалльной шкале оценивания - «Уровень освоения про-

граммы». Выбор методики оценивания и инструментария относится к компетенции классного 

руководителя. 

Критерии оценки личностных результатов 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
2. Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

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

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятель-

ности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 
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первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

Шкала оценивания «Уровень освоения программы»: 

1 – недопустимый; 

2 – очень низкий; 

3 – низкий; 

4 – минимально допустимый; 

5 – средний; 

6 – оптимальный; 

7 – повышенный; 

8 – высокий; 

9 – очень высокий; 

10 – идеальный. 

Средняя суммарная оценка личностных результатов учащегося по всем установленным 

критериям является показателем их сформированности. Результат оценивания фиксируется в 

специальной таблице (Список учащихся). 

 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка сформированности метапредметных результатов осуществляется, классным руко-

водителем, по каждому учащемуся, ежегодно, как правило, во втором полугодии по всем кри-

териям через наблюдения, собеседования, консультации с другими педагогическими работни-

ками, опросы, анкетирование и др. по десятибалльной шкале оценивания - «Уровень освоения 

программы». Выбор методики оценивания и инструментария относится к компетенции класс-

ного руководителя. 

Критерии оценки метапредметных результатов 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях 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 непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 
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с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

ответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Шкала оценивания «Уровень освоения программы»: 

1 – недопустимый; 

2 – очень низкий; 

3 – низкий; 

4 – минимально допустимый; 

5 – средний; 

6 – оптимальный; 

7 – повышенный; 

8 – высокий; 

9 – очень высокий; 

10 – идеальный. 

Средняя суммарная оценка метапредметных результатов учащегося по всем установлен-

ным критериям является показателем их сформированности. Результат оценивания фиксирует-

ся в специальной таблице (Список учащихся). 

 

Предметные результаты 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, приме-

нение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучае-

мой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание термино-

логии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся слож-

ностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и опе-

раций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приоб-

ретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием ко-

гнитивных операций. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическими работниками в ходе 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Описание оценки по отдельному учебному предмету должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо-

бов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

график контрольных мероприятий.  
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Освоение ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим кон-

тролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся определяются локальным нормативным актом «Положение о текущем контроле успева-

емости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №24». 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы.  

Портфолио формируется в электронном и (или) бумажном виде в течение всех лет обуче-

ния на уровне начального общего образования. Результаты обучающегося, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по обучению на уровне основного об-

щего образования, подготовке характеристики обучающегося (при необходимости).  

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

2.1.1. Учебный предмет «Русский язык» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная об-

ласть «Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое пла-

нирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к 

структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обя-

зательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий — познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учеб-

ного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. C учётом того, что выполнение правил совместной деятельно-

сти строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, са-

моконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и ком-

муникативных универсальных учебных действий (способность вербальными средствами уста-

навливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе «Совместная деятель-

ность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за весь пе-

риод обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельно-

сти, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при изуче-
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нии того или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены способы орга-

низации дифференцированного обучения.  

Пояснительная записка 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значе-

ние в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универ-

сальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как средство познания действитель-

ности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки са-

мостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процес-

са обучения в начальной школе, успехи в изучении этого предмета во многом определяют ре-

зультаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функ-

циональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, комму-

никативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения пра-

вильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодей-

ствие, способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является важ-

нейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языко-

вые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыс-

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

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных со-

циокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм пове-

дения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явле-

ния национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изуче-

нию русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

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

но-нравственных ценностей народа; понимание роли языка  как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони-

мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной уст-

ной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представ-

лений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, 

письмо; 
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овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фоне-

тика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изме-

няющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совер-

шенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литератур-

ного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи 

обучающихся направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой дея-

тельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач 

по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Ли-

тературное чтение». 

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета «Рус-

ский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обу-

чающимися  предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные 

и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планиру-

емые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета «Русский 

язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, объём учебных 

часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения 

тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте психологических и воз-

растных особенностей обучающихся. При этом для обеспечения возможности реализации 

принципов дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей 

и интересов обучающихся количество учебных часов может быть скорректировано за счёт ре-

зервных уроков. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предоставляет воз-

можности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного пред-

мета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части его содержания. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обучающи-

мися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и пер-

спективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения учебного 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и подчёркивают пропедев-

тическое значение уровня начального общего образования, формирование готовности обучаю-

щегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», - 675 (5 часов в неделю в 

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

Содержание обучения 

1 класс 

Обучение грамоте 
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Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 

классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чте-

нию. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение 

письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения 

грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответ-

ственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться 

от 13 до 10 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных кар-

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

Слово и предложение 

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

порядка. 

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

ем слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

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

тельности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающих-

ся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: по-

строение 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 произноситель-

ная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

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

вы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

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

следовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

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

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

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаиче-

ских текстов и стихотворений. 

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

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

Письмо 

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

ческие требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

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

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

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

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

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

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

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

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

без стечения согласных). 

Графика 

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

ков 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 предше-

ствующего согласного звука в конце слова. 

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

конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование ал-

фавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

щу; 

сочетания чк, чн; 
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слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом сло-

варе учебника); 

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

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомле-

ние). 

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

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

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

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

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

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенно-

сти гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

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

лять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сход-

ства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёр-

дых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с задан-

ным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографиче-

скому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учеб-

нике; 

анализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 
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строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и бук-

венном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ 

действия, соотносить цель и результат; 

Самоконтроль: 

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

товку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки; 

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

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её до-

стижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников сов-

местной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Мето-

ды познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

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

безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких со-

гласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безудар-

ный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, пар-

ный — непарный. 

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

ва; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

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

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
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учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 

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

ние). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки од-

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

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

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология 

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

требление в речи. 

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

гие), употребление в речи. 

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

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

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

из, без, над, до, у, о, об и другое 

Синтаксис 

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

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

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

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные предложения. 

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

клицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

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

(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в поло-

жении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изу-

ченных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-

ской ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника 

для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 
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проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); 

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

ных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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

фективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

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

влечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Уме-

ние договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведе-

нии парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 

опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

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

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

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей тек-

ста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

комление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

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

просы. 

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

на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие 

лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи че-

редования; 

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

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

ний; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

его краткой характеристикой. 
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Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, пред-

ложение, текст); 

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

однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения ин-

формации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учеб-

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

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

ния информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа резуль-

татов 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 наблюде-

ния с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услы-

шанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных 

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

делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно прини-

мать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

3 класс 
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Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный; гласный ударный/безударный; согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный; согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отраба-

тываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика) 

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

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

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание 

как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

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

чимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

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

тельные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского 

и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). 

Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неоду-

шевлённые. 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных 

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

прилагательных. 

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

пользование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

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

Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 
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Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Вто-

ростепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и не-

распространённые. 

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

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче-

ской ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных тек-

стов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюде-

ния); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюде-

ния); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

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

дарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуаци-

ях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументи-

ровать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при про-

ведении парной и групповой работы. 

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

языком. 

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

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

предложений и абзацев. 

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

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

слова в тексте. 

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

ных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

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

работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 

грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

каждого типа текста;  

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому при-

знаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

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

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предло-

женных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по из-

менению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, вы-

полнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложен-

ных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выпол-

ненного мини-исследования, проектного задания; 

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последователь-

ность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 
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корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного за-

дания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

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

цы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

являть самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха 

деятельности. 

4 класс 

Сведения о русском языке 

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

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

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным пара-

метрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и со-

четаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литера-

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, ан-

тонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склоне-

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

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени суще-

ствительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
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Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и разли-

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

тельные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицатель-

ные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопро-

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

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

и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочи-

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

Орфография и пунктуация 

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

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфогра-

фическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

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

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов. 

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

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

Развитие речи 

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

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; мо-

нолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, бо-

гатства и выразительности письменной речи. 

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

сказ текста). 

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

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

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе способству-

ет работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

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

навливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся 

грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать этот 

признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

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

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

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

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, ми-

ни-исследования); 

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

предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в по-

исках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополни-

тельную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выпол-

нения заданий по русскому языку информации в информационно-телекоммуникацонной сети 

«Интернет»; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

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

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

ляя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные дей-

ствия 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: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» 

на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:  

гражданско-патриотического воспитания: 

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

го языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения народов России; 

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

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

языка; 

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

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уро-

ках русского языка; 
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духовно-нравственного воспитания: 

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

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использова-

нием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз-

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной ин-

формации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

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

фессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уро-

ках русского языка; 

экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

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

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, актив-

ность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

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

ливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматиче-

ский признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
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находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложен-

ного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языко-

выми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым ма-

териалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, ре-

чевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообраз-

ный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов про-

ведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового ма-

териала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашива-

емой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно-

вании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и произношении 

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

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

ответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; само-

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формиру-

ются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

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

ветствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

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

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

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формиру-

ются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, ха-

рактеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфогра-

фическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

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

[й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

различать понятия «звук» и «буква»; 

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

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

слова; 
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правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; про-

писная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + глас-

ный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

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

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

объёмом не более 25 слов; 

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

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

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

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

ный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонко-

сти/глухости; 

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

чением согласных); 

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

функций букв е, ё, ю, я; 

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

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антони-

мов (без называния терминов); 

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

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

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

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

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный 

мягкий знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

ёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

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

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной инто-

нации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и пись-

менно (1-2 предложения); 

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

сам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия в процессе решения учебных задач. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

параметрам; 

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

рования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

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

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

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

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

слова и синонимы; 

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

суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антони-

мы к словам разных частей речи; 

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

определять значение слова в тексте; 
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распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён суще-

ствительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прила-

гательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

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

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в про-

шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по 

родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разде-

лительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

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

вописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1—2 предложения); 

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

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

вильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), со-

держащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм ре-

чевого этикета; 

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

союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

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

их смысловое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составлен-

ному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные поня-

тия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осо-

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

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры че-

ловека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике ал-

горитмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто-

нимы; 

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

по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, па-

деж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем време-

ни по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однород-

ными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без назы-

вания терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные оконча-

ния имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на 

-ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных 
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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 препи-

нания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

вописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные пра-

вила, описки; 

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

рать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), со-

блюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

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

на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретиро-

вать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия; 

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

цированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

Тематическое планирование 
1 КЛАСС  

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы Всего 
Контрольные ра-

боты 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение 5    

1.2 Фонетика 23  1   

1.3 Письмо 70      

1.4 Развитие речи 2    

Итого по разделу 100   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке 1    

2.2 Фонетика 4    

2.3 Графика 4    
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2.4 Лексика и морфология 12   1   

2.5 Синтаксис 5    

2.6 Орфография и пунктуация 14  1   

2.7 Развитие речи 10  1   

Итого по разделу 50   

Резервное время 15    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 165  6   

2 КЛАСС  

№ п/п  
Наименование разделов и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы  Всего  
Контрольные рабо-

ты  

1 Общие сведения о языке 1    

2 Фонетика и графика 6  1   

3 Лексика  10  1   

4 Состав слова 14  1   

5 Морфология 19  2   

6 Синтаксис 8  1   

7 Орфография и пунктуация 50  5   

8 Развитие речи 30  1   

Резервное время 32  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
170  16   

3 КЛАСС  

№ п/п 
Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы  Всего Контрольные работы 

1 Общие сведения о языке 1   
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика 2   
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика  5  1  
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова 9  1  
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология 43  2  
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис 13  1  
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация 50  6  
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи 30  2  
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время 17  3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 170  16   

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

4 КЛАСС  

№ п/п 
Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы Всего 
Контрольные рабо-

ты 

1 Общие сведения о языке 1   
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика 2   
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика  5  1  
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова 5  1  
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология 43  3  
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис 16  2  
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация 50  4  
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи 30  2  
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время 18  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
170  17   

 

2.1.2. Учебный предмет «Литературное чтение» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предмет-

ная область «Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную записку; содер-

жание обучения; планируемые результаты освоения программы учебного предмета; тематиче-

ское планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, место в струк-

туре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тема-

тическому планированию. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержа-

ние обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (позна-

вательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами 

учебного предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей обучающихся. C 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регуля-

тивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных универсальных учеб-

ных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их пе-

речень дан в специальном разделе «Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика дея-

тельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при 

изучении того или иного раздела. Последовательность тематических блоков в каждом классе 

носит рекомендательный характер и может быть изменена для обеспечения возможности реали-

зации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые прио-

ритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформули-

рованные в Федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих предметов уровня начального общего образова-

ния, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базо-

вого умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обуче-

ния, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоцио-

нального, духовно-нравственного развития обучающихся.  

Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов рабо-

ты с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способно-

стей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоци-

онально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а так-

же сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения на уровне основного общего образова-

ния, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого разви-

тия; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного ис-

пользования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представ-

ленными предметными результатами по классам; 

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

стью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач. 
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Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» представляет 

вариант распределения предметного содержания по годам обучения с характеристикой плани-

руемых результатов и рекомендациями по объёму учебного времени. Резервные часыпо каждо-

му разделу позволяет образовательной организации дополнить содержание обучения в соответ-

ствии с потребностями и способностями обучающихся. Образовательной организации предо-

ставляется возможность (при условии сохранения базовой части содержания обучения) Содер-

жание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литера-

турного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творче-

ская деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соот-

ветствие возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений вы-

дающихся представителей мировой детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания учебного предмета «Литературное чтение» явля-

ется представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих форми-

рование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность до-

стижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения в начальной 

школе. 

Учебный предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к учебному пред-

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

Освоение программы по учебному предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 100 часов учебного пред-

мета «Русский язык» и 80 часов учебного предмета «Литературное чтение» Содержание курса 

«Литературное чтение», реализуемого в период обучения грамоте, представлено в Федеральной 

рабочей программе учебного предмета «Русский язык»). После периода обучения грамоте 

начинается раздельное изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», 

на учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель 

(40 часов), во 2 - 4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Содержание обучения 

1 класс 

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

дений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произве-

дений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои ска-

зочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (ав-

торских) сказках, поступки, отражающие 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 грибом» и другие (по выбору).   
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Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвя-

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

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

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Тол-

стого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева и других). Характеристика 

героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотно-

шения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: 

друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. 

Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, 

Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски при-

роды, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихо-

творной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настрое-

ние, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведе-

нии: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Инто-

национный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, со-

образительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

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

дений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание 

добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нрав-

ственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

М.М. Пришвина «Ёж», Н.И. Сладкова «Лисица и Ёж» и другие. 

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

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

Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязан-

ность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление люб-

ви 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 произведе-

ний). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалисти-

ческих событий с необычными, сказочными, фантастическими. 
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Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чуло», Б.В. Заходер 

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

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

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентиров-

ки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способ-

ствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

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

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

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

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

лорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в про-

изведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его по-

ступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

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

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

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

ответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

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

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

женный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обра-

щаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

с помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской деятель-

ности. 

Совместная деятельность: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно вы-

полнять свою часть работы. 

2 класс 

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

дений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание 
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произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

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

«Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потеш-

ки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклор-

ные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра 

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

средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 

как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, быто-

вые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: ге-

рои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

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

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

ные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза 

велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», 

сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

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

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразитель-

ности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная ли-

рика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Ле-

витана, В. Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и другие). 

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

нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. При-

швин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зи-

мою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – 

аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

ние круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунско-

го, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: друж-

ба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произ-

ведения (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», «За-

платка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится яв-

ным» и другие (по выбору). 

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

жеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях 
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зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, за-

гадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто-

ров). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, 

С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в 

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

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

тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). 

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

Чарушин, В. В. Бианки. 

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

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

кин 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 се-

мейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произ-

ведений: Международный женский день, День Победы. 

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

В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по 

выбору). 

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

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

стика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов ска-

зок разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их глав-

ные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

стручка» и другие (по выбору). 

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

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

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки биб-

лиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе спо-

собствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметоч-

ного оценивания); 
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сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, 

о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 

народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творче-

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

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

ния, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

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

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

слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

основе рекомендованного списка; 

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

держание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

веты других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании произве-

дения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании произве-

дения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

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

результат работы. 

3 класс 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история важные темы произведений литера-

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

к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произ-

ведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: лю-

бовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и 
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особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о 

Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, ло-

гические ударения. 

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

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

(по выбору). 

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

цы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами за-

гадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произве-

дениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: постро-

ение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстра-

ция как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстра-

ции Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 

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

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

сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напев-

ность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их осо-

бенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в со-

временной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произве-

дения. 

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

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

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

А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Ле-

беди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, 

приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. По-

ложительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Би-

либин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

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

гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осен-

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

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

и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. Басни 

И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая 

мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

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

тышка и очки» и другие (по выбору). 
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Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков. Лирические произ-

ведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. 

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

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лири-

ки: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олице-

творение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полот-

на как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейза-

жа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

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

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

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

рёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый 

снег» и другие (по выбору). 

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

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержа-

ния с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка дей-

ствия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рас-

сказа: 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 чте-

ния: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенно-

сти 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 жи-

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

произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описа-

ния (портрет героя, описание интерьера). 

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

нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и дру-

гое (по выбору). 

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

бы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произве-

дения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая об-

становка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произве-

дения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев про-

изведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, 

В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 
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Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины расказы» (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): лите-

ратурные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сю-

жет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зару-

бежной 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). Цен-

ность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской дея-

тельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, ан-

нотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искус-

ства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе спо-

собствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

произведения; 

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

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

композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последователь-

ность; 

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

одного жанра, но разной тематики; 

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

интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную (иллюстра-

ция), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительно-

го искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

изведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настрое-

ние; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 
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оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата деятельно-

сти, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблю-

дать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсцениро-

вать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной литературы; вы-

бирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части ра-

боты, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 класс 

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

творных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не ме-

нее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, 

В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе раз-

ных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечествен-

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

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

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

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

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

Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (про-

изведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. 

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. 

Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произве-

дениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольк-

лорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродя-

чие» сюжеты). 

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

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

Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художе-

ственной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 

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

Муромце, Алёше Поповвиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).  

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

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 
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олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

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

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

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

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

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

ния: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Ми-

халкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её ге-

рои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы 

и герои, особенности языка.  

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

«Стрекоза», Л.Н. Толсктой «Стрекоза и муравье» и другие.  

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

(не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции сти-

хотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермон-

това. 

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). Ге-

рои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Мар-

шака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность ав-

торской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

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

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

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

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

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пя-

ти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных про-

изведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного об-

раза в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, анто-

нимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лириче-

скому произведению. 

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

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

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист»..», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие 

(по выбору). 

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

ственный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрыв-

ки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах 

Л.Н. Толстого. 

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

ха» и другие (по выбору). 
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Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авто-

ров): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, Ю. И. Коваля и другие. 

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, взаи-

моотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 

А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 

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

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

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

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

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

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначе-

ние, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности тек-

ста 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 дому» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). При-

ключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж Свифт «При-

ключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие 

(по выбору). 

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

чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематиче-

ский, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справоч-

но-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, со-

брание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периоди-

ческой печати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе спо-

собствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметоч-

ного оценивания); 

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

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

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

связь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

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

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

вать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

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

Работа с текстом: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей; 

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

иллюстрации, примечания и другое); 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюде-

ниям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно органи-

зовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

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

особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины воз-

никших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оце-

нивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достига-

ются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитив-

ную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 
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саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Лите-

ратурное чтение» отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокуль-

турным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформирован-

ных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса 

к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естествен-

ной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастно-

сти к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независи-

мо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художествен-

ных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си-

стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различ-

ным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, го-

товность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оцен-

ки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, со-

здающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

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

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятель-

ности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и живот-

ных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

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; 
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овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных за-

дач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами ли-

тературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, твор-

чества писателей. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия: 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанав-

ливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

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

базовые исследовательские действия: 

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

нове предложенных учителем вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, соглас-

но заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

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

ветствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формиру-

ются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося формиру-

ются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебно-

му предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в ху-

дожественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

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

тать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 
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читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихо-

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

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и ху-

дожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литератур-

ные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произве-

дения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (по-

ложительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использова-

нием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на во-

просы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ при-

мерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности со-

бытий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

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

данному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другоему (не менее 3 предложе-

ний); 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендо-

ванного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной за-

дачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выбороч-

ное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отраже-

ние нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не ме-

нее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихо-

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-

изведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
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различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потеш-

ки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху-

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

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

ражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

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

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

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

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанро-

вую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

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

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-

вать небольшие эпизоды из произведения; 

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

предложений); 

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

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

предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе-

ственной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравствен-

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не ме-

нее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ-

ведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-

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

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

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

ки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху-

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

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

ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступ-

ки 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 (порт-

рет), описание пейзажа и интерьера; 

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

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

дожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моноло-

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

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

вать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочи-

танного произведения; 

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

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

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образова-

тельные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
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осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего раз-

вития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фак-

тов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: форми-

ровать собственный круг чтения; 

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

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

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не ме-

нее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ-

ведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про-

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

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

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

учебным и художественным текстам; 

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

ки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), при-

водить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

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

стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери-

стики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в 

тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и ин-

терьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

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

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

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

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

сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить моноло-

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ при-

мерами из текста; 
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составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) по-

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

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-

вать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произ-

ведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные ти-

пы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

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

ного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложе-

ний); 

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

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого 

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4    

1.2 Фонетика  4    

1.3 Чтение  72    

Итого по разделу  80   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и литера-

турная (авторская) 
 6    

2.2 Произведения о детях и для детей  9    

2.3 Произведения о родной природе  6    

2.4 
Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 
 4    

2.5 Произведения о братьях наших меньших  7    

2.6 Произведения о маме  3    

2.7 
Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 
 4    
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2.8 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 
 1    

Итого по разделу  40   

Резервное время  12   2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 132   2   

2 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

1 О нашей Родине  6    

2 Фольклор (устное народное творчество)  16   1   

3 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень) 
 8   1   

4 О детях и дружбе  12   1   

5 Мир сказок  12    

6 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 
 12   1   

7 О братьях наших меньших  18   1   

8 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето) 
 18   1   

9 О наших близких, о семье  13   1   

10 Зарубежная литература  11   1   

11 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной литерату-

рой) 

 2    

Резервное время  8   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 136   9   

3 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

1 О Родине и её истории  6   
Библиотека ЦОК 

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

2 Фольклор (устное народное творчество)  16   1  
Библиотека ЦОК 

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

3 Творчество И.А.Крылова  4   
Библиотека ЦОК 

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

4 Творчество А.С.Пушкина  9   1  Библиотека ЦОК 

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

5 
Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей ХIХ века 
 8   

Библиотека ЦОК 

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

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1  
Библиотека ЦОК 

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

7 Литературная сказка  9   
Библиотека ЦОК 

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

8 
Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей XX века 
 10   1  

Библиотека ЦОК 

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

9 
Произведения о взаимоотношениях чело-

века и животных 
 16   1  

Библиотека ЦОК 

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

10 Произведения о детях  18   1  
Библиотека ЦОК 

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

11 Юмористические произведения  6   
Библиотека ЦОК 

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

12 Зарубежная литература  10   1  
Библиотека ЦОК 

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

13 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной литературой) 
 4   

Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  10   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 136   8   

4 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

1 О Родине, героические страницы истории  12   1  
Библиотека ЦОК 

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

2 Фольклор (устное народное творчество)  11   1  
Библиотека ЦОК 

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

3 Творчество И.А.Крылова  4   
Библиотека ЦОК 

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

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1  
Библиотека ЦОК 

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

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4   
Библиотека ЦОК 

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

6 Литературная сказка  9   1  
Библиотека ЦОК 

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

7 
Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 
 7   

Библиотека ЦОК 

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

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1  
Библиотека ЦОК 

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

9 Картины природы в творчестве поэтов и  6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/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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писателей XX века https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 
Произведения о животных и родной при-

роде 
 12   1  

Библиотека ЦОК 

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

11 Произведения о детях  13   1  
Библиотека ЦОК 

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

12 Пьеса  5   
Библиотека ЦОК 

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

13 Юмористические произведения   6   
Библиотека ЦОК 

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

14 Зарубежная литература  8   
Библиотека ЦОК 

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

15 
Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной литературой 
 7   

Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  13   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 136   8   

 

2.1.3. Учебный предмет «Окружающий мир» 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Общество-

знание и естествознание» («Окружающий мир»)) включает: пояснительную записку, содержа-

ние обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому пла-

нированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 

каждом классе на начальном уровне начального общего образования. Содержание обучения в 

каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных действий – познавательных, ком-

муникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей обучающихся. В первом и втором 

классах предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных учебных дей-

ствий, так как их становление на уровне начального общего образования только начинается. С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регуля-

тивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербаль-

ными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их пере-

чень дан в разделе  «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

учебного предмета «Окружающий мир» каждого класса на уровне начального общего образо-

вания, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика дея-

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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тельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной те-

мы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и ин-

тересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе це-

лостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженно-

сти здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизнен-

ной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опы-

ты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в рече-

вой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализа-

ции на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения;  

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отноше-

ния к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 

в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Чело-

век и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важ-

нейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гаран-

тирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей си-

туации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ве-

дущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и позна-

ние». 
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Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», - 270 часов (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 

класс – 68 часов.  

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс  

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освеще-

ние рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профес-

сии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. При-

родные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое опи-

сание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). До-

машние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информацион-

но-телекомуникационную сеть «Интернет». 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в жи-

вой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 
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приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать раз-

личия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстра-

ций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использова-

ния бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими деть-

ми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организа-

ции учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 

газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

2 класс  

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государ-

ственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное госу-

дарство. Народы 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 за-

нятия, 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, чест-

ность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоот-

ношений членов общества. 

Человек и природа 
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Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от дру-

гих планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Ма-

терики, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на мест-

ности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с по-

мощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внеш-

них признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Крас-

ной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения 

на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной ак-

тивности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Прави-

ла безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при 

приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного по-

ведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размеще-

ние в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 

телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопас-

ность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекомуникационную сеть «Интернет». 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в преде-

лах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: поня-

тия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, реги-

он); 
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понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, веще-

ство; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и дру-

гие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как жи-

вого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на при-

мере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по реше-

нию учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (во-

да, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в об-

щее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения. 

3 класс  

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Россий-

ской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 
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Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Про-

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свой-

ства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Со-

стояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минера-

лы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её состав, зна-

чение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и ды-

хания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение ро-

ста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружа-

ющей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 

животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на 

основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы орга-

нов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, часто-

ты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих лю-

дей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение 

в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование в признаках мошеннических дей-

ствий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социаль-

ных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекомуникационную 

сеть «Интернет». 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условия-

ми жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интерес-

ную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспро-

изводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях кон-

тролируемого входа);  

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристи-

кой:  

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного дви-

жения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изу-

ченного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при не-

большой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои дей-

ствия. 

Совместная деятельность: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённо-

го;  

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; 
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выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 

этики общения. 

4 класс  

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федера-

ции – глава государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика 

родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отече-

ства, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение 

к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные тра-

диции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители ба-

зовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их наци-

ональности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Есте-

ственные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристи-

ка 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 характе-

ристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубе-

жом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 
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Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и размет-

ки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-телекомуникационной 

сети «Интернет» (поиск достоверной информации, опознавание государственных образова-

тельных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекомуникационную сеть «Интернет». 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма по-

верхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

нове предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оцени-

вать объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-

тернет» (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информа-

ции, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотече-

ственник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 

культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем ор-

ганов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справед-

ливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных из-

менений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 
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составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рам-

ках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные дей-

ствия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

Совместная деятельность: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководите-

ля, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объ-

ективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий 

мир» 

Личностные результаты 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежно-

сти к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответ-

ственности человека как члена общества. 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, призна-

нию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, ува-

жения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 
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понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, про-

явление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в раз-

ных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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

за жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе инфор-

мационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных ин-

формационных средств. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и за-

висимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
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определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и не-

живая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение 

и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получе-

ния информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, соглас-

но заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизу-

альную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, ил-

люстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекомуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

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

ответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказыва-

ние) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументиро-

ванно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и яв-

лениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 
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планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной зада-

чи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций; 

самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости коррек-

тировать их. 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практи-

ческой) 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, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать ра-

боту каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при 

их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты освоения программы по годам обучения 

1 класс 

Обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов сво-

ей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздни-

ков, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природ-

ные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорас-

тущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные време-

на года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуаль-

ные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измере-

ния (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 
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использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и элек-

тронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный го-

род; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фото-

графиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края;  

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с при-

родными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие зна-

чение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объ-

екты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объ-

екты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным призна-

кам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пас-

сажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информаци-

онно-коммуникационную сеть «Интернет»;  
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безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

3 класс 

Обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательно-

стей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских 

центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и куль-

туре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных при-

боров; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выде-

ляя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и из-

влечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятель-

ности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, челове-

ке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной актив-

ности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и дру-

гих народов, государственным символам России;  
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соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (го-

ры, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периода-

ми истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достоприме-

чательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием про-

стейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасно-

го труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и извест-

ных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за ру-

бежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обще-

стве; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образователь-

ных и информационных ресурсов.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 

Кон-

трольные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь.  3    1   

1.2 
Семья. Взаимоотношения и взаимо-

помощь в семье. 
 2     

1.3 Россия - наша Родина.  11   2   1   

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Природа - среда обитания человека. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой. 

 13   1    

2.2 
Растительный мир. Растения бли-

жайшего окружения. 
 9   1   1   

2.3 
Мир животных. Разные группы жи-

вотных. 
 15   1    

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3    1   

3.2 

Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети Ин-

тернет 

 4     

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   1   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 66   6   5   

2 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 

Контроль-

ные рабо-

ты 

Практиче-

ские рабо-

ты 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12   1    

1.2 
Семья. Семейные ценности и тради-

ции 
 2     

1.3 Правила культурного поведения в  2    1   
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общественных местах 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. Земля и 

другие планеты, звезды и созвездия. 
 7   1    

2.2 Многообразие растений  8   1   1   

2.3 Многообразие животных  11   1    

2.4 
Красная книга России. Заповедники 

и природные парки 
 8   1    

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни школьника  4    1   

3.2 

Безопасность в школе и обществен-

ном транспорте, безопасность в сети 

Интернет 

 8   1   1   

Итого по разделу  12   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68   6   4   

3 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 

Кон-

трольные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская Федера-

ция 
 14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив близких. Родных 

людей. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира.  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы изучения природы. Разно-

образие веществ в окружающем ми-

ре. 

 11   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие растений  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Человек - часть природы  5   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила безопасного поведения 

пассажира. Безопасность в сети 

Интернет 

 5    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   6   2   

4 КЛАСС  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контроль-

ные работы 

Практи-

ческие 

работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская Федера-

ция 
 10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 
История Отечества. «Лента време-

ни» и историческая карта 
 17   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Человек - творец культурных ценно-

стей. Всемирное культурное насле-

дие 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания окружающей 

природы. Солнечная система 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 
Формы земной поверхности. Водое-

мы и их разнообразие 
 9   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

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/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850


 

 

82 

 

 

2.3 

Природные зоны России: общее 

представление, основные природ-

ные зоны 

 5   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. Экологиче-

ские проблемы 

 5   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилак-

тика вредных привычек 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 
Безопасность в городе. Безопасность 

в сети Интернет 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   1   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 68   6   1   

 

2.1.4. Иностранный язык (английский) 
Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований ФГОС к ре-

зультатам освоения программы начального общего образования с учетом программ, включен-

ных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения (2 класс) 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, зоопарке).  

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село).  

Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные 

праздники. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ на привет-

ствие, знакомство, прощание, поздравление и благодарность за поздравление, извинение, а так-

же диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой тематики с соблюде-

нием норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны каждого собеседника. 

Формирование умений воспроизводить и создавать устные монологические высказывания 

в рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с опорой на картинки/фотографии, 

вопросы, ключевые слова. 

Формирование умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, пе-

сен. 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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Аудирование 

Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения урока. 

Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты диа-

логического и монологического характера, построенные на изученном языковом материале, и 

понимать их основное содержание (основную тему и главные факты/события) и запрашивае-

мую информацию фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой 

на картинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов объемом до 

60 слов диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом ма-

териале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией.  

Освоение правил чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе знакомых слов. 

Формирование умений и навыков чтения транскрипционных знаков. 

Смысловое чтение 

Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построен-

ные на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 

(основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации фак-

тического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Письмо 

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописыва-

ние предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении учебного за-

дания. 

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной информации: 

имя, возраст, страна проживания. 

Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым годом с опорой на 

образец.   

Формирование умений подписывать учебную тетрадь своим именем с указанием номера 

класса и школы.  

Языковые знания и навыки 

Графика, орфография и пунктуация 

Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения называть в 

нем буквы в правильной последовательности и навыков графически корректного воспроизведе-

ния всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка (полупе-

чатное написание). 

Освоение знаков транскрипции, формирование умения отличать буквы от знаков тран-

скрипции, озвучивать знаки транскрипции.  

Формирование навыков правильного написания изученных слов и правильного использо-

вания знаков препинания (точка, вопросительный знак). Формирование навыка использования 

апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(I’m, He’s,  don’t, can’t). 

Фонетическая сторона речи 

Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; произнесение по-
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вествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразо-

вого ударения на служебных словах. 

Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов диало-

гического и монологического характера, построенных на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста 

(объем текста для чтения вслух до 60 слов).  

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающие ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения.  

Грамматическая сторона речи 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи син-

таксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом тематического 

содержания и изученных лексических средств, а именно: различные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные – утвердительные, отрицательные, вопросительные - общий и 

специальный вопросы с указанными ниже вопросительными словами, побудительные в утвер-

дительной форме; нераспространенные и распространенные простые предложения; предложе-

ния с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’; простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым; глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. I’m Masha. It’s… Is it…? What’s …? Danya’s ill; My favourite colour’s … 

Where’s …? Where are …?; использование кратких глагольных форм в разговорной речи; пове-

лительное наклонение Come in; настоящее простое время (Simple Present Tense), например,  I 

like / I don’t like /  Do you like…?; I live / I don’t live /  Do you live…?; глагольная конструкция 

have got I’ve got … Have you got …?; 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?; 

неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными (наиболее распростра-

ненные случаи употребления); множественное число существительных, образованное по прави-

лу и исключения: a pen – pens; a man – men;  личные и притяжательные местоимения; количе-

ственные числительные (1-10); вопросительные слова who, what, how, where; указательные ме-

стоимения this – these; предлоги места on, in, near, under; союзы and и but (при однородных чле-

нах). 

Социокультурные знания и умения 

Формирование знания и умения применять элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством).   

Формирование знания и умения использовать в речи названия своей страны и стран изу-

чаемого языка (Russia, Great Britain, the USA), их столиц. Знакомство с некоторыми праздника-

ми в России, Великобритании, США (Новый Год, Рождество). Знакомство с некоторыми произ-

ведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. Знакомство с 

жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей и род-

ственников на английском языке.  

Основные речевые образцы 

- Hello! Hi! Good morning!  
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- How are you (today)? – Fine, thanks. And how are you? – Very well, thank you.  

- My/his/her name’s …. What’s your/his/her name? I’m Sasha. / She is Sasha./ He is Sasha 

- Happy birthday (to you)!  

- Happy New Year! Merry Christmas. 

- Thanks! Thank you very much! – You are welcome. 

-  Excuse me, please, is it your book. / I’m sorry, I’m late. 

- Goodbye! Bye-bye.  

- Do you speak English? – I speak English a little./ Yes, I do. 

- How old are you? – I’m seven.  

- Where are you from? – I’m from Russia.  

- Where do you live? – I live in Sochi.  

- This is my friend. /These are my friends.  

- What’s this? – This is a teddy bear. 

- It is a flag. Is it a flag? Yes, it is. /No, it isn’t.  

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, there isn’t.  

There are three books on the table.  Are there three books on the table? – Yes, there are. / No, 

there aren’t. 

- I/you/we/they’ve got a sister. . He/she’s got a brother.  

- Have you got a pet? 

 What have you got?  

- What colour is it? It’s blue.  

- What colour is the ball? -The ball is red.  

- The balls are blue.  

- Where is the New Year tree? – Here it is. 

Второй год обучения (3 класс) 

Мир моего «я». Моя семья.  Мой день рождения. Мой день (распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои дру-

зья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Вре-

мена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Ли-

тературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога (эти-

кетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на картинки, фото-

графии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм речевого этикета с рас-

ширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-

грамматических средств с увеличением объема – не менее 4-х реплик со стороны каждого собе-

седника.  

Формирование умений вести разговор по телефону. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных мо-

нологических высказываний; пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на 



 

 

86 

 

 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и репер-

туара лексико-грамматический средств с увеличением объема – не менее 4-х фраз.  

Развитие умений пересказывать основное содержание прочитанного текста – не менее 4-х 

фраз. 

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в про-

цессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием за-

прашиваемой информации фактического характера с опорой на картинки/фотографии, а также с 

использованием языковой догадки. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

времени звучания текста до 1 минут. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умения и навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов диа-

логического и монологического характера, построенных на изученном языковом материале, с 

применением основных правил чтения и соответствующей интонацией, с расширением темати-

ки текстов и репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 70 

слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные не-

знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием за-

прашиваемой информации с опорой на иллюстрации. Расширение тематики текстов и репер-

туара лексико-грамматических средств; увеличение объёма текстов до 130 слов. 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: спи-

сывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание предложений.  

Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информа-

ции: имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.  

Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с вы-

ражением пожеланий с опорой на образец.  

Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении 

учебного задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено, в т.ч. в проектных работах.  

Языковые знания и навыки 

 Графика, орфография и пунктуация 

Развитие умений пользования алфавитом и навыков графически корректного воспроизве-

дения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка (полу-

печатное написание). 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 

знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  
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Формирование навыка использования апострофа для обозначения притяжательного паде-

жа существительных. 

Фонетическая сторона речи. 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в ком-

муникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, во-

просительных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-грамматических 

средств. 

Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстри-

рующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов).  

Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, -tion, - ight) со зву-

ками  в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night). 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на втором году обучения. 

Формирование навыков распознавания и употребления интернациональных слов: doctor, 

sport.  

Формирование навыков образования количественных числительных при помощи суффик-

сов -teen, -ty; порядковых числительных при помощи суффикса -th. 

Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ существитель-

ных: football, snowman. 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом расшире-

ния тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явле-

ний: побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); предложения с 

начальным There is / There are в прошедшем времени There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.;  

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы) в Past Simple Tense;  кон-

струкции с глаголами на -ing:  to like doing something; правильные и неправильные глаголы в 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Past Simple 

Tense; существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); cлова, выражающие коли-

чество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / many / a lot of); наречия 

частотности usually, often; личные местоимения в объектном падеже; указательные местоиме-

ния that – those; вопросительные слова whose, when, why; неопределенные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; количественные числительные 

(11-100), порядковые числительные (1-30); предлог направления движения to:  I go to school; 

предлоги места next to, in front of, behind; предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, 

in the morning, on Monday.  

Социокультурные знания и умения 
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Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведе-

ния, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством).   

Формирование умения вести разговор по телефону. 

Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их столицах, неко-

торых культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение знакомства с некоторыми про-

изведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. Расширение 

знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого 

языка. 

Основные речевые образцы 

- Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. 

- Help yourself! 

- Can I have …, please? - Here you are. / Don’t take my book, please./ 

- Give him/ her/ us/ them … , please. 

- Can I help you? 

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? 

- Whose bag is this? – It’s Ann’s.  

- What a pity! 

- What day/date is it today? – It’s Sunday.  /   Today is the 15th of January. 

- What’s the weather like today? – It’s warm and sunny. 

- It’s spring. It is February. 

-  … is the first (second, third, …) month of the year. 

- It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 

- They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents.  

- We like playing football.  

- Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn’t. 

- There are a lot of toys in the room. There aren’t many books in the room. / There isn’t much 

snow this winter.    

- How many friends has he got? 

 - Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.  

- How much does it cost?  

- That is my brother’s room. / Those are his pictures. 

Третий год обучения (4 класс) 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Внешность и 

черты характера.  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Ка-

никулы. 

Мир вокруг меня.  Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и до-

машние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Ли-

тературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм 

речевого этикета 

с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-

грамматических средств с увеличением объема – 4-5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. характеристи-

ка, повествование): создание устных связных монологических высказываний; пересказ основ-

ного содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые сло-

ва, план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-грамматический средств с 

увеличением объема – 4-5 фраз.  

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Формирование умения составлять собственное монологическое высказывание по анало-

гии; выражать свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его отношении к 

предмету речи. 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в про-

цессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные адаптирован-

ные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием языковой догадки. 

Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания и с пониманием запрашиваемой информации без зрительной опоры. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного обще-

ния, диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных адапти-

рованных текстов, построенных на изученном языковом материале, с применением основных 

правил чтения и соответствующей интонацией с расширением тематики текстов и репертуара 

лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 80 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, со-

держащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 

и с пониманием запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации.  

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

объёма текстов до 160 слов. 

Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 

Формирование умений читать и понимать информацию, представленную в таблице. 
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Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, рас-

сказ-повествование; сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение ин-

формационного характера; личное письмо; объявление и др. 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: спи-

сывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание предложений; 

заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: имя, возраст, место-

жительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; писать поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с опорой на образец.  

Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на 

письмо-стимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма (обра-

щение, благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов.  

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 

знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  

Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, ис-

пользования запятой при перечислении. 

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в ком-

муникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, во-

просительных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-грамматических 

средств. 

Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, постро-

енных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов).  

Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления. 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, слово-

сочетаний и речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, преду-

смотренной на третьем году обучения; навыков образования новых слов при помощи аффикса-

ции и словосложения; распознавания и употребления интернациональных слов.  

Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при 

помощи суффиксов -er/or,  -ist (teacher, actor, artist); образования существительных и глаголов 

при помощи конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом расшире-

ния тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явле-

ний: глаголы в видовременной форме Present Continuous Tense; конструкция to be going to и 

форма Future Simple Tense для выражения будущего действия; модальные глаголы must и have 

to; отрицательное местоимение no; степени сравнения прилагательных (формы, образованные 

по правилу и исключения); наречия времени; обозначение даты и года, обозначение времени.  



 

 

91 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведе-

ния, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, разговор по телефону, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Формирование умения использовать правила речевого этикета при оформлении текста 

личного письма (в т.ч. электронного). 

Расширение знаний о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их столицах, неко-

торых культурных явлениях (праздники, традиции, достопримечательности). Расширение зна-

комства с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого 

языка. 

Основные речевые образцы 

- What time is it? – It’s four o’clock./ It’s a quarter to three./ It’s ten (minutes) past four./ It’s half 

past seven. 

It’s 7am. / It’s 7.10pm.  

- What time/ When do you usually get up? 

-When did you get up yesterday? 

- What are you doing? - I’m watching TV.   

- It’s raining./ It’s snowing. 

- What is your father?/ What does your father do?- He’s a teacher. 

- Who’s Tim? – Tim’s Ann’s brother. 

- What does your sister look like? – She’s tall and pretty. 

- What is she like? – She’s kind and friendly. 

- Are you hungry? – No, I’m not. I’m thirsty. 

- Is there any bread at home? -  Yes, there’s some but there’s no butter. 

- Let’s go to the zoo. – It’s a good idea. 

- We are going to write a test tomorrow. 

- The sky is grey. It’s going to rain.  

- There are no clouds, I don’t think it will rain. 

- I don’t like to get up early but I have to.  

- I must read this book, it’s very interesting. 

- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

- Jim is my best friend. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 ООП 

НОО. 

Тематическое планирование 

2 класс 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Мои первые буквы и слова. 7 

Вводный модуль “Я и моя семья” 4 

Модуль 1 “Это мой дом” 11 

Модуль 2 “Моя любимая еда” 11 

Модуль 3 “Животные” 11 
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Модуль 4 “Я моей коробке с игрушками” 11 

Модуль 5 “Мы любим лето” 11 

Резервный модуль “Время шоу!” 2 

Итого: 68 

3 класс 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Вводный модуль “Добро пожаловать!” 2 

Модуль 1 “Школьные дни” 8 

Модуль 2 “Семейные ценности!” 8 

Модуль 3 “Всё, что я люблю!” 8 

Модуль 4 “Приходи играть!” 9 

Модуль 5 “Пушистые друзья!” 8 

Модуль 6 “Дом, милый дом!” 8 

Модуль 7 “Выходной день!” 8 

Модуль 8 “День за днём” 9 

Итого: 68 

4 класс 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Вводный модуль “Добро пожаловать!” 10 

Модуль 2 “Рабочий День!” 8 

Модуль 3 “Вкусные угощения!” 8 

Модуль 4 “В зоопарке!” 9 

Модуль 5 “Где ты был вчера?” 8 

Модуль 6 “Расскажи сказку!” 8 

Модуль 7 “Незабываемые дни!” 8 

Модуль 8 “Куда поехать!” 9 

Итого: 68 

Электронное приложение: 

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

Учи.ру 

Формы организации и виды деятельности: 

На уроках английского языка используются следующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

исследовательская деятельность. 

Формы организации деятельности: 

практические занятия, 

беседы-дискуссии, 

организация наблюдения, 

викторины, конкурсы, 

диагностические занятия, 

проектные задачи (индивидуальные и групповые). 

http://school-collection.edu.ru/
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2.1.5. Математика  

Рабочая программа по математике разработана на основе требований ФГОС к результа-

там освоения программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру, а также программы воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения 
Числа и действия над ними 

Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0. 

Счёт предметов. Установление порядкового номера того или иного объекта при заданном по-

рядке счёта. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравне-

ние чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. Числа от 11 до 20, их 

запись и названия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов и результатов дей-

ствий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Увеличение (уменьшение) 

числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел.  

Величины и действия над ними  
Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без её измерения: выше 

- ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше – моложе.  

Первичные представления о длине. Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр и деци-

метр как единицы длины. Соотношение между дециметром и сантиметром. Сравнение длин на 

основе их измерения, разностное сравнение длин (длиннее / короче на).  

Текстовые задачи и алгоритмы  

Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. Распозна-

вание и составление текстовых задач. Установление зависимости между данными и искомой 

величинами, представление полученной информацию в виде рисунка, схемы или другой моде-

ли. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравне-

ние двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному признаку. 

Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. 

Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение простейших алгоритмов 

(последовательности действий). 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между одним и 

другим. Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего 

и предшествующего (если они существуют). 

Распознавание геометрических фигур: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат). Пря-

мые и кривые линии. Точка. Отрезок. 

Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, отрезок. Исполь-

зование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными 

Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы.  

Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными числами. 
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Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными. 

Второй год обучения 

Числа и действия над ними  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной запи-

си чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 

Сравнение чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через раз-

ряд. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись сложения и вычита-

ния в столбик.  

Связь между компонентами и результатами действия сложения и вычитания.  

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и его значе-

ние. Табличные случаи умножения. Переместительное свойство умножения. Случаи умножения 

на 0 и на 1. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, делитель, частное и его 

значение. 

Проверка результата вычислений. 

Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение значения числового выраже-

ния, содержащего действия со скобками или без скобок в пределах 100. Использование изучен-

ных свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения) 

для вычислений. 

Величины и действия над ними  

Единица массы — килограмм. Измерение массы с помощью чашечных весов. 

Единица стоимости — рубль. Сравнение предметов по стоимости. 

Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных часов. Время как продолжи-

тельность.  

Единицы времени: час, минута, соотношение между ними. 

Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Текстовые задачи и алгоритмы 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Выбор действия при решении задачи.  

Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в виде числового выражения. Решение 

задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. Многоугольник.  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Использование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простей-

ших таблицах. 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

Третий год обучения 
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Числа и действия над ними  

Нумерация трёхзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, разряд со-

тен, принцип построения количественных числительных для трёхзначных чисел. Представле-

ние трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Поразрядное сравнение чисел. 

Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000. 

Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с использованием записи в столбик. 

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том числе деле-

ние с остатком.  

Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на число и 

числа на сумму. Запись письменного умножения в столбик. 

Деление суммы на число. Запись письменного деления уголком. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Порядок выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, содержащего 

несколько действий со скобками или без скобок в пределах 1000, осуществление проверки по-

лученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Использование изученных свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Величины и действия над ними  

Единица массы — грамм. Соотношение между килограммом и граммом. 

Сравнение предметов по массе: установление между ними соотношения тяжелее/легче 

на/в. 

Сравнение предметов по стоимости: установление между ними соотношения доро-

же/дешевле на/в. 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между изучаемыми единицами длины.  

Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.  

Соотношение между единицами площади. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), площади прямоугольника (квадрата) 

на основе измерения длины и ширины. 

Текстовые задачи и алгоритмы  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на все действия. Запись решения задач по «шагам» (действиям) с помощью число-

вого выражения.  

Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор рационального пути решения 

задачи. 

Классификация объектов по двум и более признакам. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Конструирование правильных логических рассуждений с использованием связок «если …, 

то …», «значит», «поэтому». 

Выполнение простейших алгоритмов с условными переходами.   Составление и использо-

вание формализованного описания последовательности действий (план действий, схема, алго-

ритм) при решении учебных и практических задач. 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Задачи на разрезание и конструирование геометрических фигур. 

Работа с данными  



 

 

96 

 

 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простей-

ших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т.ч. кален-

дарь, расписание). 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

Четвертый год обучения 

Числа и действия над ними  

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.  

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного целого.  

Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу.  

Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с записью 

столбиком и уголком).  

Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка.  

Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного числа 

на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при нахожде-

нии значения числового выражения, содержащего несколько действий. 

Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в заданное 

число раз. Нахождение доли от величины, величины по её доле. 

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и деле-

ния. 

Величины и действия над ними  

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. Соотноше-

ния между ними. 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный санти-

метр, квадратный миллиметр. Соотношения между ними.  

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду.  

Цена, количество, стоимость; соотношение между ними. 

Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними.  

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на однородную 

величину. 

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и 

площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр.  

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объём всей работы), 

процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчё-

та стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Использование таблиц для решения 
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текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания последова-

тельности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в ситуациях повседнев-

ной жизни и при решении учебных задач.  

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой команд. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших пространственных 

фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) в простей-

ших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты.  

Построение окружности заданного радиуса.  

Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простей-

ших столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах и явле-

ниях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (яр-

лык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Сравнение и счёт предметов 12 

Множества и действия над ними  9 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 24 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание. 59 

Числа от 11 до 20. Нумерация. 6 

 Сложение и вычитание. 22 

Итого: 132 

2 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Сложение и вычитание. 3 

Числа от 1 до 20. Число 0. 11 

Умножение и деление. 26 

Деление. 21 

Числа от 0 до 100. Нумерация. 21 

Сложение и вычитание. 38 

Умножение и деление. 16 

Итого: 136 

3 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
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Числа от 0 до 100. 6 

Сложение и вычитание. 30 

Числа от 0 до 100.  Умножение и деление. 52 

Числа от 100 до 1000. Нумерация. 7 

Сложение и вычитание. 19 

Умножение и деление. Устные приемы вычислений. 8 

Умножение и деление. Письменные приемы вычислений. 14 

Итого: 136 

4 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Числа от 100 до 1000 16 

Приемы рациональных вычислений. 20 

Числа от 100 до 1000 15 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 13 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 12 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 60 

Итого: 136 

Электронное приложение: 

ЯндексУчебник 

http://nsc.1september.ru/urok 

http://suhin.narod.ru 

www.otlichnyk.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На уроках математики используются следующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

исследовательская деятельность. 

Формы организации деятельности: 

практические занятия, 

беседы-дискуссии, 

организация наблюдения, 

викторины, конкурсы, олимпиады, 

диагностические занятия, 

проектные задачи (индивидуальные и групповые). 

 

2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам -освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном госу-дарственном образовательном стандарте 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а так-

же Примерной программы воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, тематическое планирование. 

http://nsc.1september.ru/urok
http://suhin.narod.ru/
http://www.otlichnyk.ru/
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Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и ми-

ровоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полу-

ченных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом ми-

ровоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренче-

ской и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной ме-

тодологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре традицион-

ных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях челове-

ка и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию ком-

муникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной 

цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятель-

ностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе ак-

тивного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения раз-

ных точек зрения и т. п. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

Содержание. 

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 нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при-

кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Му-

хаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят му-

сульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближне-
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му. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчис-

ление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и 

её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской куль-

туре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский ка-

лендарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценно-

сти семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Миро-

вые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. 

Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Празд-

ники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 

народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государ-

стве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовер-

шенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
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нального народа России. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этниче-

скую и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осозна-

вать 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 ис-

поведовать никакой ре-лигии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: уме-

ния договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обще-

стве, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стре-

миться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорб-ляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс 

их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информаци-

онного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно-

го построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-
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несения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской эти-

ке (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, ана-

лизировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои сужде-

ния, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принад-

лежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных ин-

формационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помо-

щью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказа-

ний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных си-

туаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказы-

вать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учеб-

ной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здо-

ровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нрав-

ственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к со-

знательному самоограничению в поведении; 
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анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отноше-

ния к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестно-

сти, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, коррект-

но высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объ-

ективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительно-

му материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю-

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных 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 вы-

страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, тра-

диции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послуша-

ние, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотноше-

ние ветхозаветных Десяти 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 мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еван-

гелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужени-

ях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венча-

ния, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужи-
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телями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово 

и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православ-

ный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выде-

лять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становле-

нии культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святы-

ни, 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 выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ислам-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю-

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных 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 зна-

чении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, тради-

ции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
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других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, стар-

шим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских 

семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризо-

вать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной тра-

диции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов Рос-

сии, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исто-

рического 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 поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддий-

ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю-

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
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рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их зна-

чении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, тради-

ции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобожде-

ние, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основ-

ных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; 

понимание личности 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 мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной тра-

диции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российско-

го общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудей-
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ской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю-

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных 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 вы-

страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, тради-

ции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послуша-

ние, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место запове-

дей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нрав-

ственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в сина-

гоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиоз-

ных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского исто-

рического 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 выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-
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лигий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы Рос-

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религи-

озных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю-

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, меж-

ду людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответствен-

ность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в ре-

лигиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в тра-

диционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Ко-

ран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ис-

лам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов 

России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (правосла-

вия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами 

её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (право-

славные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религи-

озного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное ис-
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кусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (хра-

мы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результа-

тов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российско-

го общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружаю-

щей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традици-

онных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нрав-

ственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни челове-

ка, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах россий-

ской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданствен-
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ность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); рос-

сийских 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 россий-

ских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаим-

ной 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 воз-

расту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяс-

нять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в рос-сийском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, пред-

принимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природ-

ных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского об-

щества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российско-

го общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Тематическое планирование 

Модуль «Основы православной культуры» (34 ч.) 

Тема Основное содержание 
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Россия — наша Родина (1 ч) Россия — многонациональное государство. Духовный мир челове-

ка. Культурные традиции. Культурное многообразие России. Народы 

и религии в России. Традиционные религии народов России 

Культура и религия. Введение в 

православную духовную тради-

цию (2 ч)  

Культура и религия. Что такое культура? Что такое религия? Как 

человек создаёт культуру. Истоки русской культуры — в православ-

ной религии 

Во что верят православные хри-

стиане (4 ч) 

Бог — Творец, который создал весь мир и человеческий род. Бог 

есть Любовь. Бог и человек. Вера в Бога и её влияние на поступки 

людей. Что такое православие. Бог-Троица. Что значит молиться. Кто 

такие святые. Священное Предание. Священное Писание христиан — 

Библия. Ветхий и Новый Заветы в Библии 

Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к 

ближнему  

(4 ч) 

Добро. Зло. Грех. Работа совести. Покаяние. Десять ветхозаветных 

заповедей, данных Богом Моисею. Заповеди Иисуса Христа — Запо-

веди Блаженств, их содержание и соотношение с Десятью заповедя-

ми. Кто для христиан ближний, любовь к ближним. «Золотое правило 

нравственности» в православной культуре. Святость в православной 

традиции, святые 

Отношение к труду. Долг и от-

ветственность (2 ч) 

Заповеди Творца Прародителям. Отношение к труду в Правосла-

вии. Уважение к труду. Совесть. Нравственный долг и ответствен-

ность человека в православной традиции 

Милосердие и сострадание (2 ч) Милосердие и сострадание в православной христианской тради-

ции. Особенности христианской морали, отношение к личным вра-

гам. Христианское милосердие. Милосердие к животным. Деятельное 

сострадание людям, нуждающимся 

Православие в России (5 ч) Крещение Руси. Святые равноапостольные княгиня Ольга и князь 

Владимир Креститель. Развитие православной культуры, распростра-

нение христианства на Руси. Святая Русь. Русские святые. Правосла-

вие в русской культуре, в современной России 

Православный храм и другие 

святыни (3 ч) 

Православный храм — его устройство и убранство. Алтарь, Цар-

ские врата, иконостас, притвор. Нормы поведения в православном 

храме. Миряне и священнослужители. Богослужение в храме. Таин-

ства Церкви. Монастыри, монашество 

Символический язык право-

славной культуры: христиан-

ское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное 

искусство), православный ка-

лендарь. Праздники (6 ч) 

Христианская символика. Крест Христов. Православная художе-

ственная культура. Православная икона, виды икон. Церковное пение. 

Церковное прикладное искусство.  

Православный календарь. Праздники и посты в православном ка-

лендаре. Двунадесятые праздники. Воскресение Христово (Пасха). 

Рождество Христово. Праздники святым 

Христианская семья и её ценно-

сти (3 ч) 

Семья в православной традиции — Малая Церковь. Таинство Вен-

чания. Любовь в отношениях родителей, членов семьи. Взаимное 

прощение и терпение членов семьи. Семейные традиции, праздники. 
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Образцы православной семьи, отношений в семье 

Любовь и уважение к Отече-

ству. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессио-

нального народа России (2 ч) 

Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессионального народа России. Война справедли-

вая — оборонительная. Святые защитники Отечества 

Модуль «Основы исламской культуры». 34 ч 

Тема Основное содержание 

Россия — наша Родина (1 ч) Россия — многонациональное государство. Духовный мир 

человека. Внутренний мир человека. Культурные традиции и их 

значение для человека и общества: религиозные культуры и мораль-

но-этические нормы. Вечные ценности: добро, честь, справедливость, 

милосердие. Семейные традиции и ценности 

Культура и религия. Введение в 

исламскую духовную традицию 

(3 ч) 

Роль религии в культуре. Мировые религии и их влияние на ду-

ховное развитие человечества. 

Ислам как мировая религия. 

Возникновение ислама. Аравийский полуостров — родина ислама. 

Суровые природно-климатические условия жизни арабов. Особенно-

сти жизни арабов-язычников. 

Начальные представления о Боге в исламской традиции. Началь-

ные представления о главных святынях исламской религии (Коран, 

Кааба, Чёрный камень Каабы, Мекка). 

Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравствен-

ности в исламской традиции (2 

ч) 

Пророк Мухаммад — основатель ислама, образец человека и учи-

тель нравственности в исламской традиции. Детство и юность проро-

ка Мухаммада. Родители и родственники Мухаммада. Мусульман-

ское предание о чудесном событии в жизни Мухаммада: встрече с 

ангелами, которые очистили его сердце, встреча с христианским 

монахом, предсказавшим пророчество Мухаммада. 

Первые посланники Аллаха. Передача ангелом Джибрилом Му-

хаммаду откровения Аллаха. Начало пророчества Мухаммада. При-

зывы Мухаммада к новой вере. 

Чудесное путешествие пророка с ангелом Джибрилом на крылатом 

животном — Аль-Бураке на гору Синай и в Иерусалим. Встреча 

Мухаммада с Аллахом. Наказ Аллаха, который он передал для людей 

через пророка Мухаммада. 

Информация о пророках в других религиозных культурах народов 

России 

Коран и Сунна (2 ч) Коран — главная священная книга мусульман. Структура Корана: 

суры (главы) и аяты (наименьшие части — стихи). 

Общая характеристика содержания Корана. Традиции обращения с 

Кораном и его чтения, предметы декоративно прикладного искусства, 

связанные с ними: место хранения Корана, подставки для священных 

книг, пеналы для письменных принадлежностей, чехлы для Корана и 

др. 

Сунна — вторая после Корана священная книга мусульман — 
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священное предание о пророке, его жизни, поступках, нравственных 

качествах и внешнем виде. Хадисы — высказывания пророка и его 

сподвижников, записанные в Сунне. Хадисы как источник знаний о 

религиозных обрядах, истории ислама, притч и пословиц мусульман. 

Нравоучительный характер хадисов. Традиции изучения и обраще-

ния к Сунне, её хадисам. 

Священные книги других религиозных культур народов России 

Во что верят мусульмане (вера 

в Аллаха, в ангелов, вера в про-

роков и посланников, в Боже-

ственные Писания, в Судный 

день, в предопределение) (4 ч) 

 

Основы мусульманского вероучения (вера в Аллаха, вера в анге-

лов, вера в Божьи писания, вера в пророков и посланников, вера в 

Судный день, вера в предопределение). Вера мусульман в то, что 

Аллах — творец Вселенной и человека, что Аллах один и един, что 

Аллах вездесущ, всемогущ и вечен, он творит всё самое лучшее. 

Качества, которыми наделяют Бога мусульмане. 

99 прекрасных имён Аллаха. 

Вера в ангелов, послушных 

слуг Бога. Ангелы - бесплотные существа, подчиняющиеся Аллаху, 

выполняющие его поручения. Джинны и шайтаны. 

Божественные Писания, ниспосланные Богом для разных народов: 

Тора - для иудеев, Евангелие - для христиан, Коран - для мусульман, 

Трипитака - для буддистов. Отношение ислама к Божественным 

Писаниям других религий, основанное на уважении и признании.  

Посланники Аллаха (Адам - первый посланник, Мухаммад - по-

следний посланник; Ибрахим, Муса, Иса), их роль в жизни мусуль-

ман. 

Вера в Судный день и судьбу. 

Основные вопросы, связанные с верой в Судный день и судьбу: 

что ждёт людей в Судный день и как нужно жить мусульманину, 

чтобы оказаться в раю. 

Представления о рае и аде у мусульман. Сходство представлений о 

земной и загробной жизни в разных религиозных культурах: право-

славии, буддизме и иудаизме.  

Информация о сходных представлениях, понятиях, существующих 

в других религиозных культурах народов России 

Пять столпов исламской веры 

Обязанности мусульман (5 ч) 

Обязанности мусульман. Стол-пы ислама: свидетельство веры (ша-

хада), молитва (намаз), пост (ураза), обязательная милостыня (закят), 

паломничество в Мекку (хадж). Свидетельство веры (шахада) и его 

роль в жизни мусульманина. 

Традиции произнесения шахады. Молитва — главная форма по-

клонения Аллаху. Главная цель намаза — напоминание об Аллахе и 

стремление приблизиться к нему. Пять обязательных молитв: утрен-

няя, полуденная, послеполуденная, вечерняя, полуночная. Время 

произнесения молитвы, призыв муэдзина к молитве. Подготовка к 

молитве. Омовение и его роль в жизни мусульманина. Мечеть и ми-

нарет, их роль в объединении мусульман. Правила поведения в мече-

ти. 

Пост в месяц Рамадан и его роль в воспитании и самовоспитании 

мусульманина. Пост (ураза) — воздержание от еды и питья в светлое 



 

 

114 

 

 

время суток; от дурных поступков; от лжи, клеветы, брани, сплетен. 

Праздник Ураза-байрам, завершающий пост. Пожертвование во 

имя Аллаха — обязательная милостыня (закят), очищающая имуще-

ство мусульманина. Закят ещё одно свидетельство истинной веры 

мусульманина. Отношение в исламе к богатству. Распределение 

средств от закята. Осуждение в исламе нищенствования. 

Паломничество в Мекку (хадж) — обязанность и заветная мечта 

мусульманина. 

Обряд и правила проведения хаджа. 

Значение Мекки для мусульман. Кааба. Праздник Курбан-байрам, 

завершающий хадж. 

Информация о сходных явлениях и понятиях, существующих в 

других религиозных культурах народов России 

Творческие работы учащихся. 

Доработка творческих работ 

учащихся при участии взрослых 

и друзей (2 ч) 

Содержание деятельности определяется выбранными учащимися 

темами и выбранными учителем организационными формами и жан-

рами (проект, сочинение и т. д.), форматом итогового мероприятия 

История ислама в России (1 ч) Принятие ислама народами России. Изменения в жизни людей с 

принятием ислама. 

Изучение ислама в мусульманской школе 

Нравственные основы ислама (9 

ч) 

Нравственный облик мусульманина. О дружбе и взаимопомощи. 

Умение творить добро и его роль в жизни человека. Биографии 

людей, посвящающих свою жизнь служению стране, людям, как 

пример сотворения добра. 

Дружба и взаимопомощь. Традиции крепкой дружбы. Хадисы о 

дружелюбии, взаимопомощи людей. Аяты Корана об отношении к 

людям. Обычай куначества, побратимства. Пословицы и поговорки о 

дружбе. Дружба и взаимопомощь как общечеловеческие ценности, их 

роль в жизни мусульман, в выстраивании прочного союза с народами 

России, исповедующими православие, буддизм и иудаизм. 

Семья в исламе, её значение для мусульманина. Любовь — главное 

объединяющее начало в семье мусульманина: любовь родителей друг 

к другу, к детям; любовь детей к родителям. 

Качества человека, необходимые для создания прочной семьи. 

Обязанности членов семьи по отношению друг к другу. Семейные 

обязанности мужа и жены. Родительская любовь. Обязанности роди-

телей по отношению к детям. Отношение детей к родителям.  

Отношение мусульман к старшим: постаревшим родителям, пожи-

лым людям. Правила поведения молодых в присутствии старших. 

Почитание старших как общечеловеческая нравственная ценность. 

Традиции гостеприимства. Обычаи приёма гостей, проведения за-

столья. Запрет на спиртное. 

Одаривание подарками и угощениями гостя. Поведение гостя, его 

подарки детям хозяев дома, обычай приходить в гости не с пустыми 

руками. 

Информация о сходных явлениях и понятиях, существующих в 
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других религиозных культурах народов России. «Золотое правило 

нравственности» в исламе 

Наука, искусство — достиже-

ния исламской культуры. Ме-

четь (3 ч) 

Ценность и польза образования. Отношение мусульман к образо-

ванию. Школы в мусульманской культуре. Мулла и его роль в обуче-

нии детей. Обучение в школах для мальчиков — мектеб. 

Обучение девочек дома. Высшие исламские школы - медресе. 

Бухара - древний центр знаний в мусульманской культуре. Медре-

се в России. Развитие научных знаний в исламской культуре. Вклад 

мусульманских учёных в историю человечества: труды по математи-

ке, физике, медицине, астрономии, географии и другим наукам. «До-

ма мудрости» в истории ислама. 

Абу Али Ибн Сина, или Авиценна, - один из величайших учёных-

медиков. 

Искусство ислама, его своеобразие, обусловленное основами веро-

учения мусульман. 

Изречения Корана, благие пожелания добра и мира в произведени-

ях искусства: архитектура (внутреннее убранство и внешнее украше-

ние мечетей, минаретов, мавзолеев), арабские орнаменты, декоратив-

но-прикладное искусство. 

Арабская вязь - «музыка для глаз». Искусство каллиграфии в ис-

ламской культуре. 

Шамаилы - картинки с изречениями из Корана, с изображениями 

мечетей. Необычные сочные сочетания цветов как воплощение идеи 

восхваления Аллаха и представления о рае. 

Архитектура исламского мира: мечети, минареты, мавзолеи, двор-

цы, медресе. Внутреннее украшение архитектурных памятников 

исламской культуры: мозаика, керамическая плитка, изразцы, орна-

менты, искусно сделанные люстры, ажурные оконные решётки, ков-

ры и пр.  

Исламские мотивы в декоративно-прикладном искусстве. Предме-

ты домашнего быта - ковры, одежда, оружие, посуда, украшения и 

другие произведения искусства, созданные в мусульманской культуре 

с древних времён. 

Информация о сходных явлениях и понятиях, существующих в 

других религиозных культурах народов России 

Мусумальнское летоисчисление 

Праздники ислама (1 ч) 

Начало мусульманского летоисчисления. Отличие мусульманского 

календаря от григорианского. Подвижность дат исламских праздни-

ков, обусловленная несовпадением солнечного и лунного календарей. 

Главный праздник мусульман - Курбан-байрам (праздник жертво-

приношения), завершающий хадж (паломничество в Мекку). История 

праздника, его ритуалы, -последовательность событий и др. 

Второй большой праздник мусульман - Ураза-байрам, завершаю-

щий пост в месяц Рамадан; его ритуальные события. 

Памятные даты мусульман: Лейлят аль-кадр (ночь ниспослания 

Корана), Маулид (день рождения пророка Мухаммада) и др. 

Народный весенний праздник плуга у тюркских народов Поволжья 

- Сабантуй и его особенности. 
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Праздник народов Кавказа и Средней Азии - Навруз (встреча ве-

сеннего равноденствия 21 марта). 

Информация о сходных праздниках, событиях, явлениях и поняти-

ях, существующих в других религиозных культурах народов России 

Любовь и уважение к Отечеству 

(1 ч) 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь - основа 

человеческой жизни.  

Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессионального народа России. Духовное насле-

дие и культурные традиции России. Любовь и уважение к Отечеству - 

объединяющее начало народов, проживающих в Российской Федера-

ции. 

Внеурочная деятельность: посещение мемориальной или музейной 

экспозиции, посвящённой защитникам Отечества 

Модуль «Основы буддийской культуры». 34 ч. 

Тема Основное содержание 

Россия — наша Родина (1 ч) Россия - многонациональное государство. Культурные традиции и 

вечные ценности. Духовный мир человека. Значение духовности, 

нравственности, морали для жизни и деятельности человека, семьи, 

общества. Культурное многообразие России 

Культура и религия. Введение в 

буддийскую духовную традицию 

(2 ч) 

Культура и религия. Место религии в культуре. Мировые религии 

и их влияние на духовное развитие человечества. Буддизм как миро-

вая религия. 

Возникновение буддизма. Будда Шакьямуни - основатель буд-

дизма.  

Основатель буддизма - Сид-

дхартха Гаутама. 

Будда и его учение (4 ч) 

Страницы жизни будущего Будды: детство стремление найти 

причины человеческих страданий и горя; «рождение» человека Про-

светлённого. 

Буддийское предание о Будде Шакьямуни. Происхождение и 

рождение Будды. Детство и юность принца Сиддхартхи. 

Четыре встречи, изменившие жизнь Сиддхартхи Гаутамы. Уход 

Сиддхартхи из дворца.  

Жизнь Сиддхартхи в аскезе. Дерево Бодхи и просветление Будды 

Шакьямуни.  

Четыре благородные истины буддизма и Восьмеричный путь из-

бавления от страданий 

Буддийский священный канон 

Трипитака (2 ч) 

Буддийский священный канон. История возникновения Трипита-

ки. 

Составные части Трипитаки. 

Особенности печати, хранения и чтения буддийских книг в тибет-

ской традиции. 

Буддийские монахи - знатоки священного канона. История появ-

ления «Ганджура».  

«Ганджур» на территории России. 

Отношение буддистов к книгам 
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Буддийская 

картина мира (2 ч) 

Устройство мира в буддизме. 

Закон кармы. Роль осознания и раскаяния в очищении кармы. 

Колесо сансары и его изображение в буддийской традиции. Сим-

волические изображения добродетельной и грешной жизни «Беско-

нечный узел» - буддийский символ круговорота бытия.  

«Омрачения» ума и их символическое изображение в буддизме 

Добро и зло. 

Принцип ненасилия (2 ч) 

Добро и зло в понимании буддистов. 

Учение Будды о добре и зле. 

Благие и неблагие деяния, их значение в жизни человека и обще-

ства. Понятие даяния (приношения дара) в буддизме. 

Принцип ахимсы - ненасилия - основан на любви и доброте. Пра-

во на жизнь каждого живого существа. Закон кармы и ответствен-

ность человека за свои деяния. Насилие - причина страданий. Лю-

бовь, забота, помощь - основа счастья 

Человек в буддийской картине 

мира (1 ч) 

Планета Земля - общий дом. 

Ценность жизни как обще- 

человеческая ценность. Осознание ценности жизни как основа 

буддийского отношения к миру. Ценность рождения человеком в 

буддийской традиции. 

Доброта матерей и понятие об истинной любви в буддизме 

Сострадание и милосердие (1 ч) Обязанности человека по отношению к себе, близким, обществу, 

государству. 

Понятие об активном сострадании. Бодхисаттва - пример актив-

ного сострадания.  

Сострадание и милосердие в повседневной жизни буддистов. 

Четыре безмерных пожелания 

Отношение к природе (1 ч) Принцип взаимосвязи между окружающей средой и людьми в 

буддийском учении. Положение о равенстве всего живого. Бережное 

отношение к природе, запрет на убийство, защита живых существ. 

Забота о природе в повседневной жизни буддистов. Свобода и нрав-

ственность 

Буддийские учители Будды и 

бодхисаттвы (1 ч) 

Понятие духовного учителя в буддизме. 

Два основных направления в буддизме - махаяна и тхеравада. Ге-

луг - распространённая школа махаяны в России. Основатель школы 

гелуг - Чже Цонкапа. 

Свобода выбора духовного учителя в буддийской традиции.  

Взаимоотношения ученика и духовного учителя в буддизме 

Семья в буддийской культуре и 

её ценности (1 ч) 

Значение семьи в жизни человека и общества. Семейные ценно-

сти в буддийской культуре. Обязанности детей и обязанности роди-

телей в буддийской семье. Обязанности и взаимоотношения мужа и 

жены в буддийской традиции. Традиции гостеприимства в буддий-

ской семье. Правила этикета в буддийской культуре 
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Творческие работы учащихся (1 

ч) 

Подготовка творческих работ учащихся. Темы творческих работ: 

«Основные принципы буддийского учения», «Четыре благородные 

истины», «Будда и его мудрые изречения». «Буддийский священный 

канон Трипитака», «Что находится в центре Круга сансары», «В чём 

смысл буддийской пословицы «Ищи учителя в другом человеке», 

«Художественные изображения Будды Шакьямуни», «Почему чело-

век должен делать добро и избегать зла», «Как связаны наши мысли, 

слова, действия и как они влияют на нашу жизнь» 

Обобщающий урок (1 ч) Предварительные итоги изучения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Культура и религия. Будда Шакьямуни и его учение. Священные 

книги и их предназначение в культуре. Взаимосвязь деяний человека 

и кармы. Ценность человеческой жизни. Буддийский принцип нена-

силия. Суть буддийского учения. Значение милосердия и сострада-

ния в жизни буддистов. Отношение буддистов к природе. Обязанно-

сти детей и родителей в буддийской семье. Понятие медитации. Рас-

сказ о буддизме по иллюстрациям 

Буддизм в России (1 ч) История развития буддизма в России. Традиционно буддийские 

регионы в России. Санкт-Петербургский дацан Гунзэчойнэй - пер-

вый буддийский храм в Европе. Современное состояние буддизма в 

России. 

Буддийские общины на территории современной России. 

Традиции буддизма в установлении согласия между людьми и 

взаимопонимания 

Путь духовного совершенство-

вания (2 ч) 

Восемь принципов правильной жизни - основа Восьмеричного 

благородного пути. Понятие Срединного пути в буддизме. 

Поучение Будды сыну. 

Символическое изображение этапов очищения ума. Сангха - об-

щина последователей Будды и его учения 

Буддийское учение о добродете-

лях (2 ч) 

Пути совершенствования ума человека через щедрость, нрав-

ственность, терпение, усердие, медитацию и мудрость. 

Мандала - буддийский символ круговорота рождений и смертей. 

Буддийский путь следования добродетелям. 

Активная жизненная позиция в понимании буддистов и её прояв-

ления в повседневной жизни 

Буддийские символы (1 ч) Колесо учения» и «три драгоценности» буддизма. 

Восемь благоприятных символов. Лотос как один из основных 

символов буддизма. Ступа - символ Будды Шакьямуни и его учения. 

Животные-символы в буддизме. Символические предметы и ри-

туальная одежда в буддийской духовной традиции 

Буддийские ритуалы и обряды 

(1 ч) 

Буддизм — одна из традиционных религий населения России. 

Связь буддийских ритуалов и обрядов с обычаями разных наро-

дов. Значение буддийских ритуалов и обрядов в повседневной жизни 

человека. Традиционные обряды и ритуалы буддистов 

Буддийские святыни (1 ч) Буддийский храм, изображения и статуи Будды, ступа и места, 

связанные с жизнью Будды, как буддийские святыни. Буддийские 

святыни в мире и в России. 

Паломничество к священным местам. Значение паломничества в 

жизни буддистов. Бурятский лама Даша-Джоржо Итигэлов - символ 
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безграничных духовных возможностей - человека 

Буддийские священные соору-

жения (1 ч) 

История возникновения ступ. 

Назначение и архитектурные особенности ступы. Символическое 

значение ступы. 

Буддийский монастырь — духовный центр для буддистов-мирян и 

монахов. Назначение, архитектурные особенности и внутреннее 

убранство буддийского монастыря. 

Буддийское учение в повседневной жизни буддийских монахов. 

Священные сооружения православия, ислама, иудаизма 

Буддийский храм (1 ч) Особенности буддийского храма. Назначение, архитектурные 

особенности, внутреннее устройство буддийского храма. 

Алтарь - главное место буддийского храма. Правила поведения в 

общественном месте 

Буддийский календарь (1 ч) Летоисчисление по лунному календарю. Буддийский календарь и 

его отличие от григорианского. Особенности буддийского календа-

ря. 

Животные - символы двенадцатилетнего цикла. 

Место лунного календаря в жизни современных буддистов 

Буддийские праздники (1 ч) Светские и религиозные праздники. Смысл и значение светских и 

религиозных праздников. 

Значение праздников в буддийской культуре. Основные буддий-

ские праздники. 

История, смысл и значение праздника Весак, обычаи и традиции. 

Традиции празднования Нового года у буддистов в России. 

Главные праздники христиан, мусульман, иудеев 

Искусство в буддийской культу-

ре (1 ч) 

Художественная ценность предметов и явлений буддийской ду-

ховной культуры. 

Скульптура и живопись. Каноны скульптурных изображений 

Будды Шакьямуни. 

Требования к буддийским художникам. 

Чже Цонкапа о предназначении искусства. 

Декоративно-прикладное искусство в буддийской культуре 

Любовь и уважение к Отечеству 

(1 ч) 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь - основа 

человеческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессионального народа России. 

Темы творческих работ: «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т. д.) 

Модуль «Основы иудейской культуры». 34 ч. 

Тема Основное содержание 

Россия — наша Родина (1 ч) Россия — многонациональное государство. Духовный мир чело-

века. Культурные традиции и вечные ценности. Семейные ценности. 

Внеурочная деятельность: 

экскурсия в исторический или краеведческий музей 

Введение в иудейскую духов-

ную традицию. Культура и рели-

гия (2 ч) 

Представление о Боге в иудейской традиции. Иудаизм - нацио-

нальная религия еврейского народа. Религия. Религии политеистиче-

ские и монотеистические. Культура 
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Тора — главная книга иуда-

изма. Сущность Торы. «Золотое 

правило Гилеля» (2 ч) 

Тора и книги Торы. Содержание Торы. Заповеди. Правила напи-

сания, хранения и чтения Торы. Праздник Симхат Тора. 

Значение Торы в религиозной и бытовой жизни иудеев. Золотое 

правило Гилеля - общечеловеческий нравственный закон 

Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаиз-

ма (1 ч) 

Тора и Танах. Устная Тора - традиция передачи знаний от учителя 

к ученику. 

Талмуд: Мишна и Гемара. Традиции изучения и толкования То-

ры. Изучение Торы и Талмуда - одна из главных обязанностей иудея 

Патриархи еврейского народа: 

от Авраама до Моше. 

Дарование Торы на горе Си-

най (4 ч) 

Патриархи еврейского народа: Авраам, Ицхак и Яаков. Эпоха 

патриархов. Завет Авраама с Богом. Жертвоприношение Авраама. 

История Эсава и Яакова. Яаков - Исраэль. Двенадцать колен Израиле-

вых. 

История Йосефа и его братьев. Йосеф в Египте. Переселение две-

надцати колен Израилевых в Египет. Рождение и спасение Моше. 

Явление Моше неопалимой купины. Десять казней египетских. 

Исход евреев из Египта и переход через Красное море. История 

праздника Песах. Скитания иудеев в пустыне. 

События дарования Торы. 

Создание золотого тельца. Десять заповедей и Скрижали Завета. 

Возобновление Завета иудеев с Богом. Строительство Ковчега Завета 

и Мишкана, избрание коэнов. Моше — пророк и законоучитель. Со-

рок лет в пустыне. Обретение Эрец Исраэль 

Пророки и праведники в 

иудейской культуре (2 ч) 

Пророки в иудейской традиции. Эпоха пророков. Пророчества 

Шмуэля, Малахи, Ишаяу, Ирмияу, Хавакука. Почитание пророка 

Элияу. Пророчество о приходе Машиаха и вера в приход Машиаха. 

Праведники в иудейской традиции. Легенда о тридцати шести правед-

никах. 

Хасидизм и центральная роль цадика в учении хасидизма. 

Семь заповедей сыновей Ноаха. Праведники народов мира 

Храм в жизни иудеев (1 ч) Царь Давид и объединение 

Царства Израиля. Царь Соломон и строительство Первого Иеру-

салимского Храма.  

Символы иудаизма: Маген Давид и Менора. Назначение Иеруса-

лимского Храма. Захват Иерусалима вавилонянами и разрушение 

Первого Храма. Строительство Второго Храма. 

Борьба иудеев с римлянами, падение Иерусалима и разрушение 

Второго Храма. Стена Плача - святыня иудаизма. 

Скорбь о разрушении и вера в восстановление Иерусалимского 

Храма 

Назначение синагоги и её 

устройство (1 ч) 

Синагога - центр религиозной жизни иудеев. История возникно-

вения синагог. Отличие синагоги от Храма. Правила устройства и 

внутреннего убранства синагоги. Раввин - религиозный руководитель 

общины. 

Значение синагоги в жизни еврейской общины. Синагоги как па-

мятники архитектуры. 

Внеурочная деятельность: посещение синагоги (или виртуальная 

экскурсия «Синагоги в разных странах и городах России») 

Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал (1 

Суббота (Шабат) в системе иудейских религиозных праздников. 

Ритуалы встречи Субботы и субботней трапезы. 
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ч) Субботний запрет на работу. 

Ритуалы проводов Субботы 

Молитвы и благословения в 

иудаизме (1 ч) 

Тфила и главные иудейские молитвы: «Шма» и «Амида». 

Традиционные благословения, правила благословений. Личная и 

общественная молитвы. Главные общественные молитвы: «Шахарит», 

«Минха» и «Маарив». Правило миньяна. Кавана - заповедь и обяза-

тельная составляющая молитвы 

Добро и зло (1 ч) Сотворение мира, дерево познания добра и зла, грехопадение 

Адама и Евы. Каин и Авель; запрет на смешение льна и шерсти. Душа 

животная и божественная. Борьба доброго и злого начал в представле-

нии иудаизма. Свобода воли и свобода выбора. Принцип личной от-

ветственности человека за свои поступки. 

Тора и заповеди как источник добра 

Творческие работы учащихся 

(2 ч) 

Содержание деятельности определяется выбранными учащимися 

темами и выбранными учителем организационными формами. Подго-

товка к выполнению одного из заданий (творческий или учебно-

исследовательский проект). Презентации результатов работы и их 

обсуждение 

Иудаизм в России (1 ч) Иудаизм на территории России с древнейших времён до XVII в. 

Еврейские общины. 

Хасидизм: зарождение и развитие. Иудаизм на территории России 

XVIII - начала XXI в. 

Великая Отечественная война в судьбе еврейского населения 

СССР. Возрождение иудаизма в современной России. Иудаизм - одна 

из традиционных религий народов России. 

Внеурочная деятельность: посещение музея или мемориала, по-

свящённого Великой Отечественной войне 

Основные принципы иудаиз-

ма (2 ч) 

Соблюдение заповедей — основа иудаизма. Заповеди Торы. 

Десять заповедей и их смысл. 

Толкование заповедей Торы в Мишне и Талмуде. Галаха - рели-

гиозное законодательство. 

Моше Маймонид и тринадцать принципов иудейской веры. 

Изменения в понимании сути иудаизма в XIX-XX вв. Ортодок-

сальное, консервативное и реформистское направления в современном 

иудаизме 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь (1 ч) 

Традиции милосердия и благотворительности в иудаизме. 

Цдака и законы цдаки. Благотворительность и взаимопомощь в 

жизни еврейской общины. 

Благотворительные еврейские общества и организации в прошлом 

и в современной России 

Традиции иудаизма в повсе-

дневной жизни евреев (1 ч) 

Законы кашрута, кошерные и некошерные продукты, правила за-

боя скота, запрет на смешивание молочной и мясной пищи. 

Правила внешнего вида для религиозных евреев. Особенности ко-

стюма религиозного еврея 
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Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное принятие запове-

дей (1 ч) 

Обряды жизненного цикла в иудаизме: брит-мила, опшерниш, 

бармицва и батмицва. 

Значение бармицвы и батмицвы в жизни религиозных евреев. 

Права и обязанности совершеннолетнего человека. 

Правила проведения церемонии бармицвы и батмицвы. 

Гиюр — церемония принятия иудаизма 

Еврейский дом — еврейский 

мир: знакомство с историей и 

традицией (1 ч) 

Дом и семья в жизни человека. Понятие «шлом-баит» в иудейской 

традиции. Ответственность всех членов семьи0 за благополучие и 

гармонию в доме. Правила устройства дома в иудаизме, предметы, 

которые должны быть в еврейском доме 

Еврейский календарь (1 ч) Особенности еврейского календаря и его отличия от григориан-

ского. Летоисчисление по еврейскому календарю. 

Месяцы еврейского календаря 

Еврейские праздники: их ис-

тория и традиции (2 ч) 

Главные иудейские праздники: Рош-а-Шана, Йом Кипур, Суккот, 

Ханука, Ту бишват, Пурим, Песах, Шавуот. История возникновения 

праздников и традиции празднования 

Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа (2 ч) 

Патриархи и праматери. Сара, Ривка, Лея и Рахель. Пещера 

Махпела - гробница патриархов и праматерей. Могила Рахели. 

Традиции уважения к женщине в иудаизме, роль женщины в ев-

рейской семье и общине. 

Заповедь о почитании родителей, взаимоотношения родителей и 

детей в иудейской традиции. Обряды и ритуалы свадебного цикла в 

иудаизме. 

Правила супружеской жизни. 

Обязанности членов семьи 

Любовь и уважение к Отече-

ству (1 ч) 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь — осно-

ва человеческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессионального народа России. 

Консультация учителя, как готовиться к урокам 33, 34. 

Темы творческих работ: 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народ-

ное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т. д.) 

Творческие работы учащихся 

(2 ч) 

Содержание деятельности определяется выбранными учащимися 

темами и выбранными учителем организационными формами. Подго-

товка к выполнению одного из заданий (творческий или учебно-

исследовательский проект). Презентации результатов работы и их об-

суждение 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 34 ч 

Тема Основное содержание 

Россия — наша Родина (1 ч) Россия — многонациональное государство. Духовный мир чело-

века. Культурные традиции и вечные ценности. Семейные ценности 
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Культура и религия. Возник-

новение религий. Мировые ре-

лигии и иудаизм. Основатели 

религий мира (4 ч) 

Понятие религии. Первобытные верования. Древние религии. 

Национальные и мировые религии. Традиционные религии России. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Взаимо-

связь культуры и религии. Влияние религии на культуру. 

Первые религии. Многобожие. Появление иудаизма как первой 

религии, основанной на вере в Единого Бога. Возникновение христи-

анства. Основы учения Иисуса Христа. 

Возникновение ислама. Возникновение буддизма. Основные ис-

тины буддизма 

Священные книги христиан-

ства, ислама, иудаизма и буд-

дизма (2 ч) 

Что такое священные книги. Священная книга буддизма - Трипи-

така (Три корзины мудрости). Священные книги иудаизма и христи-

анства. Священная книга ислама - Коран. 

Священные книги как обязательная часть любой религии 

Хранители предания в религи-

ях мира (2 ч) 

Необходимость хранителя предания для любой религии. 

Жрецы. Раввины в иудаизме.  

Христианские священнослужители. Мусульманская община. 

Буддийская община 

Добро и зло (2 ч) Представление о происхождении добра и зла в разных религиях. 

Понятия греха и раскаяния в разных религиях. 

Сходство и различия представлений о добре и зле в разных рели-

гиях 

Человек в религиозных тради-

циях народов России (2 ч) 

Действия верующего человека для общения с Богом. Христиан-

ские таинства. Соблюдение религиозных предписаний в иудаизме. 

Формы служения Богу, предписанные в Коране. Традиции буддизма. 

Молитва в разных религиозных традициях 

Священные сооружения (2 ч.) Предназначение священных сооружений. Необходимость свя-

щенных сооружений для любой религии. Священные здания иудаиз-

ма. Христианские храмы. Мечети. Буддийские священные сооруже-

ния 

Искусство в религиозной 

культуре (2 ч) 

Связь искусства и религии. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в 

религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре 

иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. Взаимосвязь 

особенностей религиозного искусства с традициями веры 

Творческие работы учащихся 

(2 ч) 

Содержание деятельности определяется выбранными учащимися 

темами и выбранными учителем организационными формами и жанра-

ми (проект, сочинение и т. д.), форматом итогового мероприятия. 

Подготовка к выполнению праздничного проекта. 

Выполнение одного из заданий в рамках работы над празднич-

ным проектом.  

Презентации результатов работы и их обсуждение 
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Религиозная культура народов 

России (2 ч) 

Выбор веры князем Владимиром. Православное христианство в 

истории России. Другие христианские конфессии в России. Ислам в 

России. Иудеи в истории России. Распространение буддизма в России 

Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды. (4 ч) 

Понятие ритуала. Возникновение обрядов. Виды религиозных 

обрядов. Основные обряды христианства. Основные обряды в исламе. 

Основные обряды иудаизма. Основные обряды буддизма. 

 Что такое паломничество. Паломничество в традиционных рели-

гиях России 

Праздники и календари (2 ч) Что такое паломничество. 

Паломничество в христианстве. 

Паломничество в исламе. Паломничество в иудаизме. Паломни-

чество в буддизме 

Религия и мораль. Нравствен-

ные заповеди в христианстве, 

исламе, буддизме и иудаизме (2 

ч) 

Принцип ценности человеческой жизни как основополагающий 

принцип всех религий. 

Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. 

Учение о поведении человека в буддизме 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь (1 ч) 

Милосердие в различных религиях. Учение Христа о милосер-

дии. Благотворительная деятельность христианской церкви. 

Формы выражения милосердия в исламе. Сострадание к живым 

существам как основа буддизма. Социальные проблемы общества и 

отношение к ним в религиозных традициях. 

Семья и семейные ценности (1 

ч) 

Роль семьи в жизни человека и общества. Семья как Малая Цер-

ковь, школа любви в христианстве. Брак как обязанность человека в 

исламе. 

Назначение семьи в буддизме. 

Уважительное отношение к родителям — часть любого религи-

озного вероучения 

Долг, свобода, ответствен-

ность, труд (1 ч) 

Понимание долга, свободы, ответственности, труда в разных ре-

лигиях 

Любовь и уважение к Отече-

ству (1 ч) 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь — осно-

ва человеческой жизни. Служение человека обществу, Родине. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. Консультация учителя, как готовиться к урокам 33, 

34. Творческие работы (дома с родителями или законными предста-

вителями) на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России 

и т. д.) 

Обобщающий урок. Подведе-

ние итогов (1 ч) 

Содержание деятельности определяется выбранными учащимися 

темами и выбранными учителем организационными формами и жан-

рами (проект, сочинение, беседа в классе и т. д.), форматом итогового 
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мероприятия. 

Презентации результатов работы и их обсуждение 

Модуль «Основы светской этики» (34 ч) 

Тема Основное содержание 

Россия — наша Родина (1 ч) Россия — многонациональное государство. Культурные тради-

ции. Культурное многообразие России. Народы и религии в России. 

Этика и её значение в жизни 

человека.  

Нормы морали. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы. (8 

ч) 

Этика в отношениях людей в обществе. Добро и зло как основ-

ные категории этики. Культура и религия. Нормы морали. «Золотое 

правило этики». Нравственные ценности, идеалы, принципы в куль-

туре народов России. 

Государство и мораль гражда-

нина.  Основной Закон (Консти-

туция) в государстве как источ-

ник российской гражданской 

этики (1 ч) 

Нравственный долг и ответственность человека в обществе. Мо-

раль в культуре народов России. Государство и мораль гражданина. 

Основной Закон (Конституция) в России как источник общепринятых 

норм гражданкой этики в российском обществе. 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества, народов 

России. Природа и человек (8 ч)  

Образцы нравственности в культуре Отечества, народов России. 

Справедливость, дружба, труд, помощь нуждающимся, служение 

своему народу, России. Народные сказки, пословицы, поговорки о 

нравственности.  

Отношение к природе как нравственная категория. 

Праздники как одна из форм 

исторической памяти (2 ч) 

Народные, государственные праздники в России. Нравственное 

значение праздника, значение праздников для укрепления единства 

народа, сохранения исторической памяти. 

Семейные ценности. Этика 

семейных отношений (1 ч) 

Семья как ценность. Семейные ценности в России. Этика семей-

ных отношений. Традиционные семейные ценности народов России. 

Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринима-

тельства (3 ч) 

Труд как ценность. Уважение труда, трудящихся людей в куль-

туре народов России. Нравственные традиции предпринимательства в 

России, благотворительность. 

Что значит быть нравственным 

в наше время. Методы нрав-

ственного самосовершенство-

вания (6 ч) 

Нравственность общества и нравственность личности, человека. 

Нравственные требования в наше время. Воспитание нравственной 

культуры в обществе и самовоспитание человека. Нравственный 

выбор. Нравственное самосовершенствование. 

Этикет (2 ч) Понятие этикета. Этика и этикет в отношениях к старшим, учи-

телям, в коллективе, дома и в школе, в разных жизненных ситуациях. 

Речевой этикет. 

Любовь и уважение к Отече- Служение человека обществу, Родине, Отечеству в культуре 
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ству. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессио-

нального народа России (2 ч) 

народов России. Патриотизм многонационального и многоконфесси-

онального народа России. 

 

2.1.7. Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения 

Изображение на плоскости. 

Художественный образ через восприятие произведений искусства и практическую худо-

жественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком мира через его изобра-

жение.  

Особенности работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие художе-

ственных материалов и техник. 

Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение 

предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. 

Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, крас-

ный, желтый цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве.  Выразительные и повество-

вательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов в природе. Целостность формы.  

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с пластили-

ном. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 

Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение объектов при-

роды. Передача характера изображаемого.  

Декоративная работа, художественное конструирование 

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном ис-

кусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практическую творческую деятельность 

учащихся. Предметы народного искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), бумаго-

пластики, коллажа, монотипии, художественной росписи и др.  

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном конструиро-

вании. 

Особенности художественной выразительности в декоративной работе и конструирова-

нии.  

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства 

Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель. 
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Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и образы, 

отношение к природе и человеку. 

Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ 

Второй год обучения 

Изображение на плоскости. 

Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его по-

нимания и отношения к тому, что он изображает.  

Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные возможности 

художественных материалов (свойства и характер материалов).  

Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в пропорци-

ях, очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. Красота цвета, ли-

нии, формы. 

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой 

красок в изображении. Теплые и холодные цвета.  

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Отличие изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание произведе-

ний скульптуры с разных сторон (круговой обзор).  

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, защип-

ление и др.  Художественно-выразительные средства скульптуры – объём и пластика. Выраже-

ние скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру.  

Создание в объёме образов с ярко выраженным характером. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. Ха-

рактер и образ в украшении, отражение мира в орнаменте (через восприятие произведений ис-

кусства и практическую художественно-творческую деятельность). Использование в декора-

тивной работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и произведения де-

коративно-прикладного искусства.  

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание 

и др.).  Конструирование простых объемных форм. Особенности создания аппликации. Вырази-

тельные возможности аппликации.  

Художественная выразительность в практической декоративной работе и конструирова-

нии. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях. 

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств образной выразительности (цвет, линии, 

ритм, пропорции, формы и др.).  

Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, что он 

изображает. 
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Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных 

творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ. 

Третий год обучения 

Изображение на плоскости. 

Изображение различных объектов действительности на плоскости различными живопис-

ными и графическими материалами. Передача образно-выразительных особенностей различных 

объектов изображения, общего пространственного расположения объектов, общего цветового 

строя, особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым явлениям.  

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 

Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом. Со-

здание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и настроения че-

ловека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача настроения в натюр-

морте. Роль композиции и цвета в натюрморте.  

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, приемов 

композиции для воплощения художественного образа.  

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от живопи-

си и графики. 

Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой пла-

стики. Традиционная народная игрушка. 

 Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в объеме 

по памяти, по представлению или по воображению.  Передача выразительной пластической 

формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей 

как выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 

Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Неразрывность 

конструкции и образного начала предметов, выразительность формы и декора, цветового реше-

ния, материалов.  

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики и 

др.  

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни че-

ловека.   

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, портрета, 

натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для передачи особенностей 

видения мира художником. Произведения знаменитых художников, работавших в разных жан-

рах.   

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в из-

делиях промыслов.  

Художественное наследие в музеях России.  

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих ра-

бот, работ одноклассников. Выставка детских работ 

Четвертый год обучения 

Изображение на плоскости. 



 

 

129 

 

 

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, 

народов мира. Художественные особенности, выразительные средства живописи, графики для 

создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. 

Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в портретах выдаю-

щихся художников.  

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача форм, 

ритма, пропорций в практических творческих работах на разные темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к явле-

ниям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объёме. 

Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в объеме. 

Материалы, с которыми работает скульптор. 

Изображение в объеме: композиционное построение, передача выразительной пластиче-

ской формы объекта и его величины, пропорций и деталей изображаемого объекта. 

Образ героев – защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его во-

площения и размещения в реальном пространстве. Скульптурный этюд (лепка). Создание выра-

зительного образа. 

Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее извест-

ных скульпторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище.  

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, кон-

струкции, цвета, пропорций, декоративного убранства.  

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй 

предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов быта и 

произведений архитектуры. 

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). Формы, про-

порции, конструкции, декоративное убранство. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного искусства 

как воплощение замысла художника, использование выразительных возможностей материала, 

техники исполнения; эмоциональное воздействие на современников (зрителей).  

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. Единое 

понимание народами основных ценностей жизни (отношение к матери, сопереживание, надеж-

да на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и ра-

бот, созданных одноклассниками. Выставка детских работ. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
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Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения 8 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 11 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 6 

Итого: 17 

2 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Чем и как работают художники? 5 

Реальность и фантазия. 3 

О чём говорит искусство? 5 

Как говорит искусство? 4 

Итого: 17 

3 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Искусство в твоём доме. 4 

Искусство на улицах твоего города. 4 

Художник и зрелище. 5 

Художник и музей. 4 

Итого: 17 

4 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Истоки родного искусства. 4 

Древние города нашей земли. 4 

Каждый народ – художник. 5 

Искусство объединяет народы. 4 

Итого: 17 

Электронное приложение: 

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

http://vm.kemsu.ru/ 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

Формы организации и виды деятельности: 

На уроках по «Изобразительному искусству» используются следующие виды деятельно-

сти: 
игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

исследовательская деятельность. 

Формы организации деятельности: 

практические занятия, 

беседы-дискуссии, 

организация наблюдения, 

викторины, конкурсы, 

диагностические занятия, 

проектные задачи (индивидуальные и групповые). 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://vm.kemsu.ru/
http://media-shoot.ru/dir/0-0-1-198-20
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2.1.8. Музыка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе требований ФГОС к результатам 

освоения программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру, а также программы воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения 
Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: «звучание» природы, по-

вседневного быта. Музыка в семье. Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и 

др.). Музыка в театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы). 

Триединство «Композитор – исполнитель – слушатель». Правила слушания и исполнения 

музыки.  

Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и выразительные). Харак-

тер, настроение в музыке (радостно, печально, призывно, нежно, дерзко, ласково и т. д.). Эмо-

циональный словарь. 

Жанровая основа музыки: «первичные» жанры (песня, танец, марш), фольклорные жанры 

(детский игровой фольклор: заклички, потешки, считалки, колядки, колыбельные; плясовые, 

трудовые и др.), жанры профессиональной музыки (концерт, пьеса и др.). 

Гимн Российской Федерации.  

Музыка моей Родины: образы, интонации русского фольклора, народных мелодий рес-

публик России. Народная и композиторская музыка других стран.  

Музыкальные инструменты русского народа, народов России, народов других стран. 

Принцип звукоизвлечения как основа группировки музыкальных инструментов (духовые, удар-

ные, струнные). Образы народных музыкантов в песнях и произведениях композиторов. Совре-

менные музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, арфа, синтезатор и др. Ор-

кестр, ансамбль, солист, дирижер. 

Красота родной природы в музыкальных образах. Музыкальный пейзаж, музыкальный 

портрет. Образы сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Песни и инструмен-

тальные произведения о школе, мире детства, сочинения, написанные композиторами специ-

ально для детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным и близким и др. 

Звуки музыкальные и шумовые. Основные качества музыкального звука: высота, дли-

тельность, громкость, тембр.  

Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, обозначения громкости (динамики) f, p и др., штрихов (legato, staccato, 

акцент), звукоряд, клавиатура фортепиано. 

Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на основе сочетания четвертных и вось-

мых длительностей в размере 2/4, 3/4. Ритмическая партитура, элементарные музыкальные ин-

струменты.  

Основные элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, ритм). 

Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска, 

наигрыш. 

Второй год обучения 

Музыка народная и композиторская. Интонация – главный носитель художественного 

смысла. Интонации распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, патетические, 

взволнованные, умиротворенные, эпические, фантастические и др. 

Фольклор как основа творчества отечественных и зарубежных композиторов. 
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Три направления музыкальной культуры: музыка народная (фольклор), духовная (церков-

ная), светская.  

Различные манеры пения: классическая, фольклорная и эстрадная. 

Творчество профессиональных композиторов и исполнителей. 

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля отечественных 

и зарубежных композиторов (П. И. Чайковский, Г. В. Свиридов, Д. Б. Кабалевский, И. С. Бах, В. 

А. Моцарт, Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а также образцы камерной музыки, в 

том числе сочинений для детей. 

Многообразие разновидностей «первичных» жанров: песенных, танцевальных, маршевых. 

Жанры профессиональной музыки (опера, балет, кантата, симфония, сюита), фольклорные жан-

ры (хороводы, песни-игры, календарные песни, сказки, легенды, пословицы и др.). 

Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад. Вы-

разительные возможности:  

мелодии (мелодии поступенные и скачкообразные, вокальные и инструментальные); 

тембра (окраска звука, тембры народных инструментов – русских и своей малой родины; 

инструментов симфонического оркестра – струнных, духовых, ударных; фортепиано, орган и 

др.); 

темпа (спокойный, медленный, быстрый), связь темпа с жанром в танцевальной, марше-

вой, песенной музыке; 

динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, диминиэндо); 

лада (мажор, минор, узкообъемные лады – трихорды, тетрахорды, пентатоника); 

регистра (высокий, средний, низкий). 

Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, часть. Куплетная форма: запев, припев. 

Простые музыкальные формы – одночастная, двух-  и трехчастная.  Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, варьирование. 

Музыкальная жизнь страны и человека. Образ Родины в музыке вокальной и инструмен-

тальной. Музыкальные произведения о России, родном крае. Национальные игры, традиции, 

обычаи, календарные обряды русского народа, народов России.  

Мир ребенка в музыкальных произведениях (друзья, игры, школа, увлечения), красота 

мира в музыкальных звуках, образах.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному репертуару: ноты 

первой октавы, основные длительности, паузы. Принцип деления на такты, размер такта, обо-

значения в нотах характера исполнения 

Третий год обучения 

Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие культурных форм, харак-

терных для разных эпох, народов и стран.  

Музыка народная и композиторская, светская и духовная, камерная и симфоническая и т. 

д., Интонационная близость народного пения и родной речи. 

Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, служение людям. Музыкальные произ-

ведения, интонации, элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных компози-

торов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих классах, расширение их 

круга (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, М.П. Мусоргский, С.С. Прокофьев, М.И. Глинка и др.). Их 

вклад в развитие музыкального искусства и общества в целом. Выдающиеся композиторы и ис-

полнители своего края, республики.  

Жанровая природа музыкального искусства. Разнообразие сценических жанров (опера, 

балет, мюзикл, музыка к фильму, спектаклю), камерных жанров (вальс, мазурка, прелюдия, 
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этюд, романс и др.), жанров, связанных с определенной национальной или религиозной тради-

цией (тропарь, величание, мугам и др.), жанров и направлений современной музыкальной куль-

туры. 

Музыкальная форма: одно-, двух- и трехчастная, вариации, рондо; отдельные номера из 

сценических жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и др.), отдельные части из многочаст-

ных циклических жанров (симфония, соната, квартет и др.). Программная музыка, основные 

принципы музыкального развития. 

Комплекс средств музыкальной выразительности, реализованный в музыкальных интона-

циях (ладовые, метроритмические, тембровые, динамические и иные характеристики). Интона-

ции русской музыки, характерные черты: напевность, широта и др.  

Широкие образные сферы (эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в которых вопло-

щены народные легенды, сказки и мифы, реальные исторические события. Сопричастность к 

истории и культуре своей страны, своего народа через восприятие созданных народными музы-

кантами и композиторами музыкальных образов. Образы природы, внутренний мир человека, 

выраженный в музыке.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и инструменталь-

ному репертуару: ноты первой — второй октавы певческого диапазона, основные длительно-

сти, паузы, ритмические фигуры, в том числе пунктирный ритм, триоли и др. Тактовые разме-

ры, знаки альтерации, музыкальные интервалы, аккорды. 

Четвертый год обучения 

Музыкант и его время. Преемственность традиций и связь поколений в культуре, значение 

культурной памяти. Красота и богатство человеческих взаимоотношений, отраженных в шедев-

рах музыкального искусства. 

Музыка мира – диалог культур. Своеобразие музыкальных культур мира, разнообразие и 

самобытность, самоценность музыкальных культур разных стран мира, общее и особенное в 

музыке разных народов. 

Обобщенные жанровые и стилевые комплексы (музыка в театре, в концертном зале, на 

народном или религиозном празднике и т. д).  

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля отечественных 

и зарубежных композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих 

классах, расширение их круга (Г. Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. Гершвин, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, Д. Шостакович, В. Гаврилин, Р. Щедрин и др.).  

Музыкальные произведения, ставшие символами единства народов нашей страны в годы 

борьбы с врагами; сведения о музыкальных произведениях отечественных композиторов, полу-

чивших популярность в разных странах и признанных музыкальными символами нашей стра-

ны. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства, постижение музыкального об-

раза как воплощения творческого замысла композитора, исполнителя. Творческая судьба музы-

канта, художника (исполнителя, композитора, поэта) как отражение судьбы своей страны, духа 

эпохи. 

Творчество выдающихся дирижеров, исполнителей (С. Рихтера, А. Неждановой, Д. Леме-

шева, Ф. Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и др.) 

Культурные достижения России, признанные во всем мире. Творческая музыкальная 

жизнь школы, региона, страны: региональные, общероссийские и международные музыкальные 

конкурсы, и фестивали; знакомство с репертуаром ведущих музыкальных театров и концертных 
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залов страны, музыкальными экспозициями в музеях, содержанием музыкальных теле — и ра-

диопередач. 

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и инструменталь-

ному репертуару: ноты малой-второй октавы певческого диапазона, ритмические рисунки (в 

том числе синкопы, рисунки с паузами и др.). Интервалы, аккорды; тональности без знаков, с 

одним, двумя ключевыми знаками. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школь-

никами социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в ко-

тором они живут. (ООП НОО «Программа воспитания») 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Музыка вокруг нас 16 

Музыка и ты 17 

Итого: 33 

2 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Россия – Родина моя 3 

День, полный событий 6 

О России петь – что стремиться в храм 7 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

В музыкальном театре 6 

В концертном зале 3 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

Итого: 34 

3 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
Россия – Родина моя 5 

День, полный событий 3 

О России петь – что стремиться в храм 5 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 

В музыкальном театре 8 

В концертном зале 3 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 

Итого: 34 

4 класс 

Тема 
Кол. 

часов 

Россия – Родина моя 3 

День, полный событий 6 

В музыкальном театре 6 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 
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В концертном зале 5 

О России петь – что стремиться в храм 4 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

Итого: 34 

Электронное приложение: 

http:/www.edu.ru/ 

http://www.cdonpc.ru/  

Формы организации и виды деятельности: 

На уроках музыки используются следующие виды деятельности: 

слушание, восприятие музыки; 

понимание и анализирование музыкального произведения; 

разучивание, исполнение музыкального произведения. 

Формы организации деятельности: 

практические занятия, 

беседы-дискуссии, 

организация наблюдения, 

викторины, конкурсы, 

диагностические занятия. 

 

2.1.9. Труд (технология) 
Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (далее соответственно - 

программа по труду (технологии), труд (технология)) на уровне начального общего образова-

ния составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые прио-

ритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформули-

рованные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация обу-

чающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологи-

ческих и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений, необходимых для разумной организации собственной жизни воспитание ориентации на 

будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического знакомства с ис-

торией ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и професси-

ях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, техноло-

гиях их обработки и соответствующих умений; 

http://www.edu.ru/
http://www.cdonpc.ru/
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развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через фор-

мирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования по-

лученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности по-

средством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятель-

ности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понима-

ния ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственно-

го отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добро-

совестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, ак-

тивности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельно-

сти, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окру-

жающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил куль-

туры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных струк-

турных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

технологии, профессии и производства; 

технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными 

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома); 

конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом возможностей ма-

териально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование 

из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототех-

ника (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации); 

ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организа-

ции). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основа-

ми проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, комму-

никабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, по-

строение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, имено-

ванными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной вы-

разительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружаю-
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щий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), 

«Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятель-

ности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изде-

лии). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» – 135 часов: в 

1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов 

и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида ра-

боты. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использо-

вание и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми ма-

териалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Ис-

пользование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки матери-

алов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отдел-

ка изделия или его деталей.  

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как направля-

ющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластили-

на, клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. От-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гла-

дилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 
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Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления из-

делий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, от-

рыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы об-

работки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, вет-

ки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыс-

лом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью про-

кладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструмен-

ты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строч-

ка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали 

и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения дета-

лей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготов-

ление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зави-

симости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от тре-

буемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия  

Изучение предмета «Труд (технология)» в 1 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устрой-

стве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), ис-

пользовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, ри-

сунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, вни-

мание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую ин-

струкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в про-

цессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, под-

держивать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым ви-

дам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изго-

товления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 класс 

Технологии, профессии и производства. 
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практи-

ческих действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная 

разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из 

различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их тех-

нологических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии, правила мастера. Культур-

ные традиции. Техника на службе человека. 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследо-

вание и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств раз-

личных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов 

в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их функциональное назначение, кон-

струкция. Приёмы безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия раз-

реза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эски-

зу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических за-

дач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное 

соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продоль-

ное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (пе-

ревивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последователь-

ность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, от-

делка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и дру-

гие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармо-

ничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 
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Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 кри-

териев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её 

в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы дру-

гих обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное от-

ношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о вы-

полненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, плани-

ровать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в 

работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договаривать-

ся, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 класс 
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Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой ма-

териалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни со-

временного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геомет-

рическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 

для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индиви-

дуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей (руководи-

тель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, срав-

нительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппли-

кация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов об-

работки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), 

знание приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёр-

ток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тон-

кий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходи-

мых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, не-

сложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 

шилом. 
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Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (кре-

стик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и от-

делки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий 

из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в од-

ном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе набо-

ров «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, деко-

ративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений 

и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

ИКТ 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получае-

мой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персо-

нальный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основ-

ных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Ра-

бота с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графи-

чески представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
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читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов ра-

боты; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов вы-

полнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предла-

гать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам ра-

боты, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по де-

ловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отве-

чать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 класс 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в разви-

тии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с опреде-

лёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное 

сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 
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Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние со-

временных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, спосо-

бы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Береж-

ное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учё-

том традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и дру-

гое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собствен-

ного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллектив-

ные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в те-

чение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по задан-

ным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с до-

полнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изде-

лии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тка-

ней (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Ди-

зайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов 

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобраз-

ного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для 

сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в срав-

нении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эр-

гономичность и другие). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе кон-

структора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступ-

ных 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. Ин-

струменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 

действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робо-

та. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополни-

тельной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из 

ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и 

по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вно-

сить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 

учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными ис-

точниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов ра-

боты; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или мате-

риализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё от-

ношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федера-

ции; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 

соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельно-

сти, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять ро-

ли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотруд-

ничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброже-

лательной форме комментировать и оценивать их достижения; 
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в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы и 

пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностя-

ми, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным тра-

дициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстети-

ческие чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и обра-

зов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой пре-

образующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобразующей дея-

тельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован-

ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными пробле-

мами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, прояв-

ление толерантности и доброжелательности. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изучен-

ного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 
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осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творче-

ской деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соот-

ветствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и зако-

нов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и дру-

гих доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия модели-

рования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных уни-

версальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и до-

полнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслу-

шивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоратив-

но-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (не-

большие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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 ре-

зультатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
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выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в груп-

пе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчи-

нённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необхо-

димости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для за-

щиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной раз-

метки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практи-

ческой работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пла-

стилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной об-

работки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка дета-

лей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение де-

талей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и дру-

гое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «матери-

ал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные дета-
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ли, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изго-

товления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий кар-

тон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, сте-

ка, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: эко-

номно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям раз-

метки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыва-

нием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и 

другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой 

прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на ин-

струкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под ру-

ководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их соци-

альное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эс-

киз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические опе-

рации», «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 ви-

дов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддержи-

вать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
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анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства но-

вых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого 

угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чер-

тёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической фор-

мы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную кон-

струкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвиж-

ное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, кон-

структорские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искус-

ственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инстру-

ментов (линейка, угольник, циркуль); 



 

 

153 

 

 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответ-

ствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при 

изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в техни-

ческих объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их 

при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по задан-

ным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов пе-

редачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техноло-

гий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проект-

ных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творче-

стве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рам-

ках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при необходи-

мости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные спо-

собы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоен-

ными ручными строчками; 
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выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и вы-

полнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функци-

онального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осу-

ществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно пред-

ставлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участво-

вать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

Тематическое планирование  

1 класс  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1 
Природное и техническое окружение человека. Мир профессий. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и производствами 
4 

Итого по разделу 4 

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

2.1 
Природные материалы. Свойства. Технологии обработки. Способы соединения 

природных материалов 
4 

2.2 Композиция в художественно-декоративных изделиях 2 

2.3 
Пластические массы. Свойства. Технология обработки. Получение различных 

форм деталей изделия из пластилина. Мир профессий 
4 

2.4 Бумага. Ее основные свойства. Виды бумаги. Мир профессий 1 

2.5 Картон. Его основные свойства. Виды картона. 1 

2.6 Сгибание и складывание бумаги 3 

2.7 
Ножницы – режущий инструмент. Резание бумаги и тонкого картона ножни-

цами. Понятие «конструкция». Мир профессий 
3 

2.8 Шаблон – приспособление. Разметка бумажных деталей по шаблону 5 

2.9 Общее представление о тканях и нитках. Мир профессий 1 

2.10 Швейные иглы и приспособления 1 



 

 

155 

 

 

2.11 Варианты строчки прямого стежка (перевивы). Вышивка 3 

2.12 Выставка работ. Итоговое занятие 1 

Итого по разделу 29 

Общее количество часов по программе 33 

2 класс  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1 

Средства художественной выразительности (композиция, цвет, форма, раз-

мер, тон, светотень, симметрия) в работах мастеров. Мир профессий. Мастера 

и их профессии 

5 

Итого по разделу 5 

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

2.1 Технология и технологические операции ручной обработки материалов 4 

2.2 
Технология и технологические операции ручной обработки материалов (об-

щее представление) 
1 

2.3 Элементы графической грамоты. Мир профессий 2 

2.4 Разметка прямоугольных деталей от двух прямых углов по линейке 3 

2.5 
Угольник – чертежный (контрольно-измерительный) инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по угольнику 
1 

2.6 
Циркуль – чертежный (контрольно-измерительный) инструмент. Разметка 

круглых деталей циркулем 
2 

2.7 Подвижное и неподвижное соединение деталей. Соединение деталей изделия 5 

2.8 Машины на службе у человека. Мир профессий 2 

2.9 
Технология обработки текстильных материалов. Натуральные ткани. Основ-

ные свойства натуральных тканей. Мир профессий 
2 

2.10 
Технология изготовления швейных изделий. Лекало. Строчка косого стежка 

и ее варианты 
6 

Итого по разделу 28 

Раздел 3. Итоговый контроль за год 

3.1 Проверочная работа 1 

Итого по разделу 1 

Общее количество часов по программе 34 

3 класс  

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства. 

1.1 Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов 2 

Итого по разделу 2 
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Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 

2.1 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение 
3 

Итого по разделу 3 

Раздел 3. Технологии ручной обработки материалов 

3.1 
Способы получения объемных рельефных форм и изображений. (технология 

обработки пластических масс, креповой бумаги, фольги). Мир профессий 
4 

3.2 
Способы получения объемных рельефных форм и изображений Фольга. Тех-

нология обработки фольги. Мир профессий 
1 

3.3 
Архитектура и строительство. Гофрокартон. Его строение свойства, сферы 

использования. Мир профессий 
1 

3.4 
Объемные формы деталей и изделий. Развертка. Чертеж развертки. Мир про-

фессий 
6 

3.5 Технологии обработки текстильных материалов 4 

3.6 Пришивание пуговиц. Ремонт одежды 2 

3.7 
Современные производства и профессии (история швейной машины или дру-

гое). Мир профессий 
4 

Итого по разделу 22 

Раздел 4. Конструирование и моделирование 

4.1 
Конструирование изделий из разных материалов, в том числе наборов «Кон-

структор» по заданным условиям. Мир профессий 
6 

Итого по разделу 6 

Раздел 5. Итоговый контроль за год 

5.1 Проверочная работа 1 

Итого по разделу 1 

Общее количество часов по программе 34 

4 класс 

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1 
Технологии, профессии и производства. Современные производства и 

профессии 
 2  

Итого по разделу  2  

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 

2.1 Информационно-коммуникационные технологии  3  

Итого по разделу  3  

Раздел 3. Конструирование и моделирование 

3.1 Конструирование робототехнических моделей  5  
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Итого по разделу  5  

Раздел 4. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

4.1 Конструирование сложных изделий из бумаги и картона  4  

4.2 Конструирование объемных изделий из разверток  3  

4.3 Интерьеры разных времен. Декор интерьера. Мир профессий  3  

4.4 Синтетические материалы. Мир профессий  5  

4.5 История одежды и текстильных материалов. Мир профессий  5  

4.6 
Конструирование и моделирование. Конструирование изделий из разных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям 
 3  

Итого по разделу  23  

Раздел 5. Итоговый контроль за год 

5.1 Подготовка портфолио. Проверочная работа  1  

Итого по разделу  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34  

 

2.1.10. Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований ФГОС к 

результатам освоения программы начального общего образования с учетом программ, вклю-

ченных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на 

игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеучебное время и меры предупре-

ждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для здоровья 

и хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. Зна-

чение занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего настроения, 

учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной 

осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; 

построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагона-

ли, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчёт по порядку; 

перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и че-

тыре в движении с поворотом. 
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Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической пал-

кой, мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные положе-

ния рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных исходных 

положений (и. п.) – основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений утрен-

ней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из по-

ложения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат в 

группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед в группи-

ровке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по 

горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях; 

подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание через гор-

ку матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута 

(на полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастиче-

ской скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 – 180°. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные 

шаги левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, по 

разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба под му-

зыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в чере-

довании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с ускоре-

нием, челночный бег; бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 шагов) 

разбега; через скакалку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в 

руку; метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя ли-

цом в сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положе-

ния стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, 

стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча 

(правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней дистан-

ции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и пе-

редаче мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с одной руки, 

удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча на 

точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и 
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левой ногой с расстояния 2 – 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола.  

Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания.  

Общеразвивающие упражнения.  

Элементы спортивных единоборств. 

Игры для совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания. Игры с прыжками. 

Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 

Лазанье и перелезание. Игровые задания. 

Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на 

уроках для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов деятельно-

сти, развития координационных и кондиционных двигательных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование сво-

их действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференци-

ровка пространственных параметров движения; дифференцировка временных параметров дви-

жения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; согласованность движений 

различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; точность реагирования; быстро-

та реагирования. 

К способностям, развиваемым в первом и последующих классах, относятся скоростные, 

силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование  

1 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения. 4 

Знания о физической культуре 5 

Сведения о режиме дня и личной гигиене 9 

Сведения о питании и питьевом режиме 5 

Сведения о видах физических упражнений 7 

Правила подвижных игр 7 

Легкая атлетика 21 

Гимнастика с элементами акробатики 21 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 20 

Итого: 99 

2 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения. 4 
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Знания о физической культуре 5 

Организм человека 12 

Сведения о питании и питьевом режиме 3 

Сведения о режиме дня и личной гигиене 2 

Сведения о видах физических упражнений 8 

Правила подвижных игр. 4 

Легкая атлетика 22 

Гимнастика с элементами акробатики 20 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 22 

Итого: 102 

3 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения. 4 

Знания о физической культуре 4 

Организм человека 3 

Осанка 3 

Сведения о питании и питьевом режиме 4 

Сведения о режиме дня и личной гигиене 5 

Сведения о видах физических упражнений 11 

Правила подвижных игр. 4 

Легкая атлетика 22 

Гимнастика с элементами акробатики 20 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 22 

Итого: 102 

4 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения. 4 

Знания о физической культуре 3 

Организм человека 8 

Осанка 4 

Сведения о питании и питьевом режиме 2 

Сведения о режиме дня и личной гигиене 4 

Самоконтроль. Дневник самоконотроля. 3 

Травмы. Первая помощь при травмах. 1 

Сведения о видах физических упражнений 7 

Твои физические способности. 2 

Легкая атлетика 22 

Гимнастика с элементами акробатики 20 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 22 

Итого: 102 

Электронное приложение: 
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http://pedsovet.su/load/436 

http://collection.edu.ru/ 

Формы организации и виды деятельности: 

На уроках физической культуры используются следующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение. 

Формы организации деятельности: 

практические занятия, 

беседы-дискуссии, 

организация наблюдения, 

викторины, конкурсы. 

 

2.1.11. Родной русский язык (продолжение изучения в 4 классах) 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению куль- 

туры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского наро- да; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры вла-

дения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в от-

ношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров  

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и 

др.); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

http://pedsovet.su/load/436


 

 

162 

 

 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты  

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, 

игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, ментали-

тет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осозна-

вать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обо-

значаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и 

антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, по-

хвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, ком-

ментирование ответа или работы одноклассника; 

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках  

3 класс 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные ин-

струменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, ментали-

тет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осозна-

вать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произно-

шения слова, вариантов произношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, па-

деже; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, по-

хвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек-

стов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т п ), определять язы-

ковые особенностей текстов; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 



 

 

164 

 

 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла  

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и чувствами лю-

дей; родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художе-

ственной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, ментали-

тет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осозна-

вать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственно-

го текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, по-

хвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, ком-

ментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и  художественных  тек-

стов  об  истории  языка  и о культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного тек-

ста: пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместно-

го и выразительного словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» разработана на осно-

ве требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования с 

учётом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) дом в старину: что и как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.);  

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии  
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Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения.  Наблюдение за логическим ударением в предло-

жении. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми.  

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

приветствовать взрослого и сверстника?  Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? 

Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности 

Второй год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки,салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, 

решето, сито);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например,тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие  

из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шап-

ка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры,  

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).  

Проектное задание. Почему это так называется? 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения.  Наблюдение за изменением места ударения в поэ-

тическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа.  Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов.  Сравне-

ние русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму.  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов.Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста.  
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Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициа-

тивы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения;  

использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учеб-

но-научной речи.Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практиче-

ском уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический по-

втор, местоименный повтор. 

Создание текста: развернутое толкование значения слова. Создание текста-инструкции с 

опорой на предложенный текст.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках. 

Третий год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство –побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, назы-

вающие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.  п.): уточнение значений, наблюдение за исполь-

зованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это сло-

во? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором я 

живу.  Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И т. д. 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфическая особенность русского языка    (например,  книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) 

(на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных).  Существительные, имеющие только форму единственного или толь-

ко форму множественного числа (в рамках изученного).  Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм ро-

дительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-

падежных формсуществительных. Совершенствование навыков орфографического оформле-

ния текста.  



 

 

168 

 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание тек-

стов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученно-

го). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора 

и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Четвертый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, добро-

желательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, называю-

щие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падче-

рица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными  

отношениями, занятиями людей (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и 

душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания.  Откуда это слово появилось в русском языке?  

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.)  

Сравнение толкований слов в словаре В. Даля и современном толковом словаре. Русские 

слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица единствен-

ного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне).  

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совер-

шенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Особенности озаглав-

ливания сообщения.  

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста:  

пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.  

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и  
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отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в 

процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 12 

Раздел 2. Язык в действии 10 

Раздел 3. Секреты речи и текста 9 

Резерв учебного времени 2 

Итого: 33 

2 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 25 

Раздел 2. Язык в действии 15 

Раздел 3. Секреты речи и текста 25 

Резерв учебного времени 3 

Итого: 68 

3 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 25 

Раздел 2. Язык в действии 15 

Раздел 3. Секреты речи и текста 25 

Резерв учебного времени 3 

Итого: 68 

4 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 14 

Раздел 2. Язык в действии 6 

Раздел 3. Секреты речи и текста 12 

Резерв учебного времени 2 

Итого: 34 

Электронное приложение: 

http://school-collection.edu.ru 

http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/ 

http://www.uchportal.ru 

http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/ 

Формы организации и виды деятельности: 

http://school-collection.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/&sa=D&ust=1575290393296000
http://www.uchportal.ru/
https://www.google.com/url?q=http://uchitel.cuba-vision.com/index.asp/&sa=D&ust=1575290393296000
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На уроках по учебному предмету «Родной язык (русский)» используются следующие виды 

деятельности: 
игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

исследовательская деятельность. 

Формы организации деятельности: 

практические занятия, 

беседы-дискуссии, 

организация наблюдения, 

викторины, конкурсы, 

диагностические занятия, 

проектные задачи (индивидуальные и групповые). 

 

Программы курсов внеурочной деятельности. 

2.1.12. Курс внеурочной деятельности «Растём здоровыми и сильными» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Растём здоровыми и сильными» 

разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального обще-

го образования с учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспита-

ния. 

Содержание курса 

Первый год обучения 

Почему мы болеем. Кто и как предохраняет нас от болезней. Прививки от болезней. Что 

нужно знать о лекарствах. Как избежать отравлений. 

Безопасность при любой погоде. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте. Правила безопасного поведения на воде. 

Правила общения с огнем. Как уберечься от поражения электрическим током.  Как убе-

речься от порезов, ушибов, переломов. Как защититься от насекомых. Предосторожности при 

обращении с животными. Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом. 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожении. Первая по-

мощь при травмах. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Первая по-

мощь при укусах. 

Второй год обучения 

Природа, как твое здоровье? Что такое экология. Мой любимый школьный двор. Наша 

среда обитания. В городских джунглях. Выбираем безопасный маршрут. Школа светофорных 

наук. Я пешеход и пассажир. Если стихия разбушевалась. Мой дом моя крепость. Перед экра-

ном телевизора. Компьютер не игрушка. Наши домашние любимцы. Растения и человек. Осто-

рожно: ядовитые растения. Каким воздухом мы дышим. Погода, климат и здоровье человека. 

Что будет, если мы не будем беречь природу? Подготовка к походу. 

Третий год обучения 

Бесценный дар природы. Что такое здоровье? Знаешь ли ты себя? Красивое и сильное те-

ло. Режим дня. Зачем школьникам режим. Доброе утро! Спокойной ночи! Да здравствует мыло 

душистое и полотенце пушистое! И зубной порошок! Кожа зеркало здоровья. Дышим полной 

грудью. Какой должна быть наша пища. По ту сторону микроскопа. Берегите сердце. Наши не-

заменимые помощники. Чище, краше, лучше! Держи голову в холоде... а ноги в тепле. Наш за-

щитник иммунитет. Айболит спешит на помощь. Вот, ребята, йод и вата!.. 
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Силачи и Геркулесы. 

В процессе изучения курса «Растём здоровыми и сильными» дети расширяют свой кру-

гозор, узнают о глобальных проблемах  
Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Растём здоровыми и сильными» реализует спортивно-

оздоровительное направление внеурочной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

2 класс 3 класс 4 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 
Тема 

Кол-во 

часов 
Тема 

Кол-во 

часов 

Почему мы болеем. 3 Природа, как твое 

здоровье? Что такое 

экология 

2 Бесценный дар приро-

ды. Что такое здоровье? 

2 

Кто и как предохраняет нас 

от болезней. 

2 Мой любимый 

школьный двор 

3 Знаешь ли ты себя? 1 

Прививки от болезней. 3 Наша среда обитания 2 Красивое и сильное те-

ло 

4 

Что нужно знать о лекар-

ствах. 

2 В городских джун-

глях. Выбираем без-

опасный маршрут 

1 Режим дня. Зачем 

школьникам режим 

2 

Как избежать отравлений. 2 Школа светофорных 

наук 

2 Доброе утро! Спокой-

ной ночи! 

2 

Безопасность при любой 

погоде. 

2 Я пешеход и пасса-

жир 

1 Да здравствует мыло 

душистое и полотенце 

пушистое! 

1 

Правила безопасного 

поведения в доме, на 

улице, в транспорте. 

2 Если стихия разбуше-

валась 

3 …И зубной порошок! 1 

Правила безопасного 

поведения на воде. 

1 Мой дом моя кре-

пость 

2 Кожа зеркало здоровья 1 

Правила общения с ог-

нем. 

1 Перед экраном теле-

визора 

1 Дышим полной грудью 1 

Как уберечься от пора-

жения электрическим 

током. 

1 Компьютер не игруш-

ка 

 

2 Какой должна быть 

наша пища 

3 

 Как уберечься от поре-

зов, ушибов, переломов. 

1 Наши домашние лю-

бимцы 

3 По ту сторону микро-

скопа 

1 

Как защититься от насе-

комых. Предосторожно-

сти при обращении с 

животными. 

2 Растения и человек 

 

3ч Берегите сердце 

Наши незаменимые по-

мощники 

1 

Первая помощь при 

отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом. 

2 Осторожно: ядовитые 

растения 

2 Чище, краше, лучше! 3 

Первая помощь при пе-

регревании и тепловом 

ударе, при ожогах и об-

2 Каким воздухом мы 

дышим 

1 Держи голову в холо-

де... а ноги в тепле 

2 
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морожении. 

Первая помощь при 

травмах. 

3 Погода, климат и здо-

ровье человека 

2 Наш защитник иммуни-

тет 

1 

Первая помощь при по-

падании инородных тел 

в глаз, ухо, нос. 

1 Что будет, если мы не 

будем беречь приро-

ду? 

1 Айболит спешит на по-

мощь 

2 

Первая помощь при уку-

сах насекомых, змей, 

собак и кошек. 

1 Подготовка к походу 3 Вот, ребята, йод и ва-

та!.. 

3 

Сегодняшние заботы 

медицины. 

3   Силачи и Геркулесы 3 

Итого  34  34 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

Формы организации и виды деятельности: 
На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Растём здоровыми и сильными» использу-

ются следующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

проведение бесед по охране здоровья. 

применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 
 

2.1.13. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры».  
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» разработана на 

основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание курса 

Здоровый образ жизни. Знакомство с основами личной гигиены, нормами корректного по-

ведения во время игр, основами техники безопасности. 

Сюжетно-ролевые игры. Создание условий эмоционального комфорта, возможности 

для самовыражения; развитие творческих способностей учащихся, формирование коммуни-

кативных навыков, мотивации к свободной двигательной активности. 

Спортивные игры. Совершенствование основных двигательных навыков, координации 

движений, оздоровительно-коррекционное влияние на организм; развитие личностных ка-

честв – инициативности, настойчивости, самостоятельности. 

Народные подвижные игры. Приобщение учеников к истории и традициям родного и 

других народов, формирование нравственно-эстетических ценностей. 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
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Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Подвижные игры» реализует спортивно-оздоровительное направле-

ние внеурочной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

Здоровый образ жизни. 3 

Сюжетно-ролевые игры. 10 

Спортивные игры. 10 

Народные подвижные игры. 10 

Итого:  33 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» используются следую-

щие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы организации деятельности: 

проведение тематических бесед, встреч; 

сюжетно-ролевые игры,  

командные игры,  

игры в малых группах,  

спортивные игры с предметами,  

игры-эстафеты,  

ритмичные игры.  

 

2.1.14. Курс внеурочной деятельности «Уроки духовности». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Уроки духовности» разработана 

на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образова-

ния с учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание курса 

Первый год обучения 

«Введение в мир духовности».  

Задачи первого года обучения: 

Сформировать понятие «Я – человек». 

Создать мотивацию необходимости знаний. 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/


 

 

174 

 

 

Сформировать положительное отношение к окружающим. 

Воспитать качества СО – сопереживание, сочувствие, сострадание. 

С первых дней в школе учащиеся знакомятся с собой. Они узнают себя по тому, что они 

любят, что умеют и не умеют, по заветным желаниям и т.д. Дальше они познают культуру об-

щения. Здесь важно отметить, что акцент делается на слово и способность через слово выра-

жать свои мысли, свои отношения.  Уделяется большое внимание воспитанию чувства заботы и 

сострадания к окружающим и таких качеств, как сочувствие, сопереживание и т.д. 

Второй год обучения 

«Становление человека в мире людей». Задачи второго года обучения:  

Развить умение соотносить свои дела и поступки с делами других. 

Сформировать умение проявлять добрые чувства ко всем, кто рядом. 

Содержание уроков направлено на развитие в ребёнке умения вслушиваться в мысли дру-

гих, искать в них полезное для себя, находить подтверждение своим мыслям, делать соответ-

ствующие выводы и обобщения.  В ходе деловой игры дети учатся прислушиваться к мнению 

окружающих людей, сотрудничать, находить компромиссы. Во втором классе рассматривается 

тема «Счастье семьи». Эта тема способствует формированию у детей мнения, что семья – это 

среда, где человек учится делать добро, проявлять заботу. В ходе дискуссий, бесед выясняется, 

что значит «счастливая семья», какие условия необходимы для того, чтобы семья была счаст-

лива. 

Третий год обучения 

«Становление нравственной личности». Главной задачей этого года является оказание 

педагогической помощи в трансляции усвоенных нравственных норм в реальный мир отноше-

ний. Игровые и творческие задания способствуют решению одной из важнейших задач воспи-

тания: научиться смотреть глазами сердца, что означает, прежде всего, искать в окружающем 

достоинства, а не недостатки; дорожить нравственной чистотой жизни; убедить ребёнка в необ-

ходимости достижения равновесия ума и сердца. Всё содержание уроков этого раздела способ-

ствует становлению нравственной личности. Отношение к природе – это категория нравствен-

ности. В процессе выполнения игровых и творческих заданий на примерах растительного и жи-

вотного мира даётся понятие, какие сокровища заключены в человеке. Ребёнок должен понять 

всю неповторимость нашей земли и почувствовать себя малой частицей единого живого орга-

низма – природы. 

Четвертый год обучения 

«Мир твоей души». Первый раздел этого года раскрывает понятия духовности человека 

как умение творить, быть свободным и стремиться к познанию мира. Игровые и творческие за-

дания дают возможность для самопознания и саморазвития. Во втором разделе уделяется много 

внимания развитию волевых усилий и организации работы над ними. Детям также предлагается 

задуматься над вопросом «Что такое счастье?». Темы занятий побуждают учащихся задуматься 

о том, что мышление рождает мысли, поэтому важно понять – где живут мысли, какие бывают 

мысли. Не вкладывая в детей готовые ответы, оставляя за ними свободу мнения, способствуем 

пониманию, прочувствованию того, что мысли о войне несут разрушение гармонии, благополу-

чия. Мысли о любви созидают братство, мир, дружбу и счастье. Человек ответственен за свои 

мысли 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Уроки духовности» реализует духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Кол-во часов 

Кто ты такой. 8 

Культура общения. 8 

Только добрые мысли притягивают к себе добро 8 

Воспитание качеств СО- 9 

Итого: 33 

2 класс 

Тема Кол-во часов 

О человеке 6 

Счастье семьи 11 

Душевная красота 8 

Богатство доброты 8 

Итого: 34 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Воспитание сердца 9 

Гигиена мысли 9 

Здоровье духа 7 

Природа глазами души 9 

Итого: 34 

4 класс 

Тема 
Кол-во 

часов 

Лестница духа 7 

Качество духа - воля 8 

Здоровье духа 6 

Природа глазами души 5 

Самовоспитание личности 9 

Итого: 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Уроки духовности» используются следу-

ющие виды деятельности: 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
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игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

проектная деятельность; 

викторины; 

участие в конкурсах, в акциях. 

2.1.15. Курс внеурочной деятельности «Мир деятельности». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир деятельности» разработана 

на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образова-

ния с учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание курса 

1 класс 

Курс «Мир деятельности» состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-

методических линий: 
I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в достаточной полноте 

(личностное самоопределение в учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное 

действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, составлять план 

действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 

проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и 

т.д.). 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. 

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с 

методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. 

Основной, системообразующей линией данного курса является организационно-

рефлексивная линия: именно здесь закладываются и формируются те знания и умения детей, 

которые определяют их умение учиться, готовность и способность к саморазвитию, необходи-

мые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации. 

При организации деятельности учащихся 1 класса ведущим является принцип психологи-

ческой комфортности, поскольку мотивация к учебной деятельности может быть достигнута 

только при условии ее благоприятного эмоционального сопровождения.  

2 класс 

Организационно-рефлексивная линия. Расширяются представления учащихся об 

учебной деятельности, о структуре шагов, которые помогают открыть новое знание на уроках. 

Уточняются учебные шаги: фиксация затруднения, постановка цели, подбор средств, фиксация 

результата. Формируется представление об эталоне как критерии и о доказательстве 

утверждений с помощью ссылки на эталон. Уточняется различие между знанием и умением и, в 

частности, между знанием о том, что значит учиться (учить себя), и умением учиться, а также 
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изучаются шаги, которые необходимы для определения того, что не умеешь. Особое внимание 

уделяется освоению способов коррекции своих ошибок на основе метода рефлексивной 

самоорганизации, знакомству с инструментами для проверки своей работы. Составляется 

алгоритм самостоятельного выполнения домашнего задания. 

Знаю и умею. Умение учиться как умение выполнять шаги учебной деятельности (12 

шагов). 

Алгоритм. Точное следование простейшим алгоритмам. Алгоритм выполнения 

домашнего задания. Алгоритм исправления своей ошибки. 

Подробный образец. Самопроверка по подробному образцу с целью выяснения места 

ошибки. 

Фиксирование индивидуальных затруднений в решении учебных задач. Переход к 

обдумыванию способа преодоления возникших затруднений. 

Постановка цели деятельности. Знакомство с простейшим способом постановки цели 

учебной деятельности. 

Подбор способов и средств для открытия нового знания. 

Результат открытия нового знания. Эталон. Знакомство с простейшим способом 

фиксации и формулирования результата на уроке открытия нового знания. 

Урок-помощник: знакомство с двумя этапами урока, общее представление об 

адаптированной структуре самостоятельной коррекции собственных ошибок (7 шагов). 

Коррекция собственных учебных действий на основе алгоритма исправления ошибок. 

Самоконтроль правильности выполнения коррекционных учебных действий. Опыт самооценки 

собственных учебных действий на уроках разных типов. 

Коммуникативная линия. Продолжается работа по формированию представлений и 

положительного опыта культурного общения. Учащиеся знакомятся с позициями автора и 

понимающего, ролью мимики и жестов в процессе общения, учатся слушать и слышать друг 

друга. Уточняются правила коммуникативного взаимодействия между позициями автора и 

понимающего. 

Роли автора и понимающего в структуре коммуникативного взаимодействия. 

Правила для согласованного взаимодействия между автором и понимающим. 

Как научиться «слышать» собеседника. 

Роль мимики и жестов в процессе общения. 

Познавательная линия. Учащиеся получают представление о рабочем настрое ученика, 

учатся применять простейшие приемы создания рабочего настроения на уроке. Начинается 

знакомство с мыслительными операциями, необходимыми для выстраивания умозаключений, 

обобщений, выводов. Учащиеся учатся анализировать различные объекты, определяя их 

свойства. 

Настроение. Приемы, помогающие ученику создать рабочее настроение. 

Анализ объекта. Построение простейшего алгоритма анализа объекта и применение его в 

различных учебных и жизненных ситуациях. 

Ценностная линия. У учащихся расширяется представление о ценностях жизни и 

качествах личности. Знание выступает как общечеловеческая ценность. Умение учиться в этой 

системе выступает как инструмент созидания истинных материальных и духовных ценностей. 

Продолжается работа над качествами личности, помогающими успешно учиться, такими как 

целеустремленность и самостоятельность, создаются условия для их принятия на личностно 

значимом уровне. Акцентируется внимание на каждом ученике класса как ценности. А также 

формируется целостный образ коллектива класса, способного решать различные задачи. 
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Ценности нашей жизни: знание. 

Ценностные качества личности: целеустремленность и самостоятельность. 

Мы разные – и в этом наша сила. 

3 класс 

Организационно-рефлексивная линия (7 часов). В структуре учебной деятельности 

уточняется этап построения плана и действия по плану, первичное применение нового зна-

ния. Основное внимание уделяется формированию умения находить место и причину за-

труднения как на уроке открытия, так и на уроке-помощнике, и на этой основе планировать 

свою учебную деятельность. Для этого организуется построение учащимися соответствую-

щих алгоритмов, которые затем постоянно применяются в ходе предметных уроков. Знаком-

ство со структурой учебных шагов на втором этапе коррекционной деятельности позволяет 

формировать умение, самостоятельно исправлять свои ошибки. Данное умение имеет прин-

ципиальное значение для качества усвоения предметных знаний, которое не потеряло своего 

значения и в наше время. Нахожу место и причину затруднения на уроке открытия нового 

знания. 

План. Алгоритм перевода цели в задачи (планирование) учебной деятельности. 

Учусь составлять план. 

Урок открытия. Учусь применять новое знание. 

Нахожу место и причину ошибки в самостоятельной работе. 

Как научиться применять новое знание без ошибок. Структура 2 этапа урока-

помощника (6 шагов) 

Самоконтроль и самооценка своих исполнительских учебных действий. 

Коммуникативная линия (4 часа). У учащихся формируется понимание личностной 

значимости культурного общения и коммуникативного взаимодействия. Они знакомятся с 

правилами ведения диалога и приобретают опыт их применения. Уточняются и закрепляют-

ся правила групповой работы, роли «автора», понимающего в структуре коммуникативного 

взаимодействия, при этом учащиеся знакомятся с новой ролью − «критика». Внимание уде-

ляется подготовке собственного выступления, раскрываются секреты успешного выступле-

ния.  

Секреты успешного выступления. 

Новая роль в структуре коммуникации: критик. 

Что такое «диалог». Правила ведения диалога. 

Учусь вести диалог. Уточнение ролей автора, понимающего и критика, формирование 

соответствующих умений. 

Познавательная линия (6 часов). Учащиеся знакомятся с приемами запоминания. Да-

лее они знакомятся с новыми операциями – сравнение и обобщение − и со способами само-

развития своего мышления как инструмента познания. Формируются начальные представле-

ния о моделях как об упрощенных заместителях исследуемых объектов, сохраняющих их 

существенные свойства, и о методе моделирования. Знакомятся с наблюдением как методом 

познания, учатся выполнять простейшие наблюдения объектов. Внимание уделяется также 

развитию навыков самопознания, распознавания своих чувств, умения «переключить» свои 

эмоции, с «негатива» на «позитив», формированию первичного положительного опыта 

управления своим эмоциональным состоянием. 

Учусь запоминать. Учусь сравнивать. Учусь обобщать. 

Учусь моделировать. Виды моделей: предметные, знаковые, графические, алгоритмы, 

блок-схемы. 
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Учусь наблюдать. 

Чувства – мои помощники в учебе. 

Ценностная линия (2 часа). У учащихся расширяется представление о ценностях жиз-

ни и качествах личности. Рассматривается «вера в себя» как инструмент для достижения 

успеха в учебе. Уделяется внимание дружбе как ценности в жизни человека и общества. 

Личностные качества ученика: вера в себя. 

Ценности нашей жизни: дружба. 

4 класс 

Организационно-рефлексивная линия (5 часов). В структуре учебной деятельности 

уточняются этапы мотивации и самоопределения, проектирования, включения в систему 

знаний, рефлексии и самооценки. Особое внимание при построении проектов уделяется 

формированию умения делать осознанный выбор средств и способов их реализации, строить 

разнообразные проекты, как на содержании различных учебных дисциплин, так и при реше-

нии практических жизненных задач. Уточняется и расширяется алгоритм самопроверки и 

исправления ошибок. На основе опыта, приобретенного на предыдущих этапах обучения, 

они строят алгоритм рефлексии и самооценки собственной учебной деятельности. Полу-

ченные знания о том, что значит учиться, переводятся в умение учиться в ходе пред-

метных уроков. В завершение проводится диагностика сформированного уровня об-

щеучебных знаний и универсальных учебных действий. 

Я ученик: «Хочу. Знаю, как надо. Могу». Схема мотивации и самоопределение в учеб-

ной деятельности. Что дает личностное самоопределение. 

Алгоритм самопроверки и исправления ошибок. 

Проекты и их реализация в учебной деятельности. Структура проектирования: цель, план, 

сроки, средства, способ. Проекты и их реализация в жизни и в учении. 

Новое знание как часть целого мира. Включение нового знания в систему знаний. Ответ на 

вопрос: «Как мне может помочь новое знание?».  

Подведение итогов – важный шаг учебной деятельности. Соотнесение результатов с целью. 

Ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». Алгоритм самооценки учебной дея-

тельности. 

Коммуникативная линия (5 часов). Продолжается отработка коммуникативных умений 

учащихся, они знакомятся с новыми ролями в структуре коммуникативного взаимодей-

ствия − ролью «арбитра» и ролью «организатора», которые в учебном процессе чаще всего вы-

полняет учитель. Акцент делается на формировании навыков сотрудничества в командной работе, 

умении видеть и использовать в коллективной работе сильных сторон каждого ученика. Для 

этого организуется осмысление каждым из детей и коллективом класса в целом своих силь-

ные стороны. С другой стороны, продолжается работа над прокладыванием ими путей самораз-

вития. Учащиеся знакомятся также с понятиями «спора» и «дискуссии», учатся правильно ве-

сти дискуссию, грамотно договариваться, идти на компромисс. 

Учимся дружно. Дискуссия. Отличие дискуссии от спора. Как правильно вести дискус-

сию. 

Новая роль в структуре коммуникации: организатор. 

Новая роль в структуре коммуникации: арбитр. 

Сотрудничество. Как создать успех в коллективной работе. Мой вклад в работу коллектива. 

Как научиться договариваться. Компромисс – шаг навстречу. 

Познавательная линия (4 часа). Учащиеся знакомятся с новыми операциями − класси-

фикация, аналогия − и со способами саморазвития своего мышления как инструмента позна-
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ния. Идет знакомство с простейшими методами работы с текстами, а также методами поиска и 

представления информации. Это позволяет организовать самостоятельное прохождение уча-

щимися основных шагов учебной деятельности. 

Учусь работать с информацией. 

Учусь работать с текстом. 

Действую по аналогии. 

Учусь классифицировать. 

Ценностная линия (4 часа). Продолжается знакомство с ценностными ориентирами в 

жизни. Учащиеся знакомятся с ценностью – саморазвитие. Учатся быть самокритичными, 

уважать и терпеливо относиться к другим. Все изученные ценностные категории составляют 

ценностную диаграмму личности ученика. 

Ценности нашей жизни: саморазвитие. 

Личностные качества: самокритичность, уважение и терпимость к другим. 

Мои сильные стороны как ученика. Над чем мне еще надо работать. Составление лич-

ностной диаграммы качеств. 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Мир деятельности» реализует социальное направление внеурочной 

деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

2 класс 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Организационно-рефлексивная линия 9 

Коммуникативная линия 3 

Познавательная линия 1 

Ценностная линия 6 

Обобщение и систематизация знаний 4 

Праздник первоклассника «Что значит уметь учиться?» 1 

Диагностика 2 

Резерв 7 

Итого 33 

Содержание программного материала Кол-во часов 

Организационно-рефлексивная линия 10 

Коммуникативная линия 4 

Познавательная линия 2 

Ценностная линия 4 

Обобщение и систематизация знаний 4 

Диагностика 2 

Резерв 8 

Итого: 34 
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4 класс 

 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

http://playroom.com.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

проектная деятельность; 

викторины; 

участие в конкурсах, в акциях. 
 

2.1.16. Курс внеурочной деятельности «Азбука Сибири. Знакомые незнакомцы». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Азбука Сибири. Знакомые незна-

комцы» разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения программы началь-

Содержание программного материала Кол-во часов 

Организационно-рефлексивная линия 7 

Коммуникативная линия 4 

Познавательная линия 6 

Ценностная линия 2 

Обобщение и систематизация знаний 4 

Диагностика 3 

Резерв 8 

Итого: 34 

Содержание программного материала Кол-во часов 

Организационно-рефлексивная линия 5 

Коммуникативная линия 5 

Познавательная линия 4 

Ценностная линия 4 

Обобщение и систематизация знаний 4 

Диагностика 4 

Резерв 8 

Итого: 34 

http://www.uroki.net/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
http://playroom.com.ru/
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ного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы 

воспитания. 

Содержание курса 

Курс “Азбука Сибири. Знакомые незнакомцы” рассчитан на 34 занятия в год (1 час в не-

делю).  

Цель данной программы - освоить основные понятия и закономерности экологии, форми-

ровать исследовательскую, экологическую культуру, прививать навыки самостоятельной рабо-

ты.  

При изучении программы учащиеся узнают о растениях и животных Сибири. Занятия 

проходят в игровой форме. Знакомство с растительным и животным миром Сибири предлагает-

ся в алфавитном порядке.  

Занятия носят поисковый, творческий характер, предполагают исследовательскую дея-

тельность учащихся. 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Азбука Сибири. Знакомые незнакомцы» реализует социальное 

направление внеурочной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение  1 

Дикие животные 18 

Пернатые жители 14 

Итого: 33 

2 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение  1 

Мой дом за окном 6 

Я и моё окружение 9 

Гигиена моего дома 7 

Вода – источник жизни 11 

Солнце и свет в нашей жизни 3 

Весенние работы 2 

Воздух и здоровье 2 

Итого: 34 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение  2 

Человек и природа 5 

Неживое в природе 12 

Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой. 9 

Царство грибов 3 

Сельскохозяйственный труд весной 3 

Итого: 34 
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4 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение  1 

Среда обитания 6 

Жизнь животных 4 

Реки и озера 8 

Человек и животные 8 

Сельскохозяйственный труд весной 7 

Итого: 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Азбука Сибири. Знакомые незнакомцы» 

используются следующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

проектная деятельность; 

викторины; 

участие в конкурсах, в акциях. 

 

2.1.17. Курс внеурочной деятельности «Я – гражданин России». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я - гражданин России» разрабо-

тана на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего обра-

зования с учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание курса 

Первый год обучения (2 класс) 

Государственные символы России. Федеративное устройство. Москва – главный город 

нашей Родины. Санкт–Петербург-второй по значимости город. Новосибирск – третий по чис-

ленности город России. Екатеринбург-центр Свердловской области. Нижний Новгород-пятый 

 по численности город России. Казань –столица. Республики Татарстан. Самара- Куйбы-

шев. Омск- крупный город. Челябинск- Танкоград. Ростов-на-Дону-транспортный узел юга 

России. Уфа – столица Республики Башкортостан. Волгоград – один из самых протяжённых в 

России. Русские - самый многочисленный народ Российской Федерации. Татары – второй по 

численности народ после русских. Башкиры – коренной народ Южного Урала, Предуралья и 

Зауралья. Чуваши – очень музыкальный народ. Чеченцы – один из народов Северного Кавказа. 

Мордва -   мокша и эрзя. Аварцы – самый многочисленный народ Республики Дагестан. Дар-

гинцы и кумыки. Лезгины и удмурты. Марийцы и ингуши. Кабардинцы и осетины. Буряты и 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
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якуты. Коми и тувинцы. Древние славяне и русские княжества. Великий реформатор Пётр I. 

Отечественная война 1812 года. Подвиг советского народа (1941-1945 годы). От СССР к Рос-

сийской Федерации. Правители России. 

Второй год обучения (3 класс) 

От Москвы и до окраин. Москва – столица России. Россия – многонациональное государ-

ство. Общее и особенное народов России. О расах, языках и религиях народов России. Празд-

ники России. Гражданин России. Самое необычное на Земле. Как настоящее связано с про-

шлым. Наука о происхождении и становлении человека. Религиозно-мифологические представ-

ления о происхождении мира и человека. Библейские представления о происхождении мира и 

человека. Как воскресить прошлое. Археология. Этнография. Топонимика. Имена и фамилии. 

Письменность. Время и пространство в истории. Мы все разные. Чудеса света. Сохранить пре-

красное, вечное. Общечеловеческие проблемы. Сохранить мир. Здоровье людей и природа. 

Международное сотрудничество. Россия – моя Родина. 

Третий год обучения (4 класс) 

От прошлого к будущему. Зачем мне история? Восточные славяне и их соседи. Образова-

ние Древнерусского государства. Крещение Руси. Киевская Русь. Владимир Мономах, Ярослав 

Мудрый. Основание Москвы. Юрий Долгорукий. Культура древности, родной край в древности 

(на отдельных примерах). Монголо-татарское нашествие. Борьба против монголо-татар. Новго-

родская Русь и Александр Невский. Невская битва и битва на Чудском озере. Объединение рус-

ских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Искусство Древней Руси. 

Первый русский царь Иван Грозный. Расширение границ государства. Жизнь и быт людей. 

Возникновение 

книгопечатания. Первопечатник Иван Федоров. Смутное время в России. Защита Отечества 

от иноземных захватчиков в начале XVII века. 

К.З. Минин и Д.М. Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина. Крепостное право. Степан Разин. 

Жизнь, быт и культура России в XVII веке 

Петр I и преобразования в России. Полтавская битва. Новая столица России. Первая рус-

ская газета. Послепетровская Россия. Российская империя при Екатерине II. Деятельность М.В. 

Ломоносова. А.В. Суворов: наука побеждать. Крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева. Культура России. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Бородинское сраже-

ние. Николай I и декабристы 

Эпоха великих реформ. Российская империя во второй половине XIX века. Отмена кре-

постного права. Жизнь, быт и культура России. 

Начало века: войны и революции. Образование СССР. Великая Отечественная война. Горо-

да-герои. Герои фронта и тыла. Достижения науки и техники. Освоение космического про-

странства. К.Э. Циолковский. Культура, искусство России. Новая Россия –государственное 

устройство (Российская Федерация). Государственные символы (герб, флаг, гимн). 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Я - гражданин России» реализует социальное направление внеурочной 

деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 ООП 

НОО. 

Тематическое планирование 

2 класс 

Тема Кол-во часов 

Я живу в России  2 
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Города России  12 

Народы России  14 

Россия и мир  6 

Итого: 34 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Я живу в России  7 

Без прошлого нет настоящего и будущего  8 

Как далёкая Россия становится близкой  6 

Россия и мир  13 

Итого: 34 

4 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение  7 

Московское государство  6 

Российская империя  5 

Россия в XIX веке  5 

XX–XXI век. История и современность  11 

Итого: 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Я-гражданин России» используются сле-

дующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

проектная деятельность; 

викторины; 

участие в конкурсах, в акциях. 
 

2.1.18. Курс внеурочной деятельности «Письменно-речевая деятельность». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Письменно-речевая деятель-

ность» разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начально-

го общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы 

воспитания. 

Содержание курса 

Первый год обучения 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
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Устная и письменная речь (7 ч.) Понятие устной и письменной речи.  

Письменная речь. Письменная речь и мы, первоклассники. Работа с текстом. Сила слова.  

Интонирование. Соотношение словесного образа с художественным. Звуковая речь в 

графических знаках. 

Работа с художественным текстом (6 ч.) Художественный текст, которые дают 

реальную ситуацию. Художественные тексты о нравственности и доброте. Деформированный 

текст. Интонирование. Развитие воображения. Воображаемые действия как подготовка к 

письменно-речевой деятельности. Не так просто быть всегда добрым. 

Словосочетание (2 ч.) Знакомство с понятием «опорные слова». Попытка самостоятельно 

написания словосочетаний. 

Многозначные слова (3 ч.) 

Интонирование (4 ч.) Интонация в устной речи. Письмо с помощью знаков препинания. 

Обогащение словаря. Упражнение в квазиписьме. Термин «интонирование». Способы 

интонирования на письме. Интонация и интонирование устной и письменной речи в 

практических действиях. 

Работы над циклом художественных текстов воспитательной направленности (12 ч.) 
Работы над циклом художественных текстов воспитательной направленности. Поучительный 

рассказ, как надо делать подарки близким. Обогащение речи с использованием картинок и 

опорных выражений. Приобщение к прекрасному путем эмоционального воздействия на них 

силы художественного слова. Урок посвящается улыбке, хорошему настроению, песне, 

обогащению речи детей добрыми, светлыми словами. Обогащение речи; письменное 

оформление высказывания. Работа над правописанием через анализ типичных ошибок детей. 

Обсуждение человеческих поступков по рифмованным текстам о добре, чуткости, 

отзывчивости. Сравнение поступков героев художественных произведений с собственными 

поступками. Понятия «вежливость» и «воспитанность» в художественном произведении.  

Обогащение речи путем обрастания «снежного кома». «Игра слов» как способ вникания в 

суть слов. Фантазия и творчество. Смысл слова «хорошее» в нравственном аспекте. 

Второй год обучения 

Письменно - речевая деятельность (8 ч.) Беседа о ПРД и ее частях. Работа над интониро-

ванием.  

Письменно - речевая деятельность и ее части. Немного о письменно - речевой деятельно-

сти.  

Озорные буквы и слова. Работа над пунктуационными знаками. Работа с художественным 

текстом. Обогащение речи. 

Лексика (9 ч.) Знакомство, толкование и запись фразеологизмов. Тема и главные слова, 

связанные с ней. Употребление и запись слов в прямом и переносном значении.  

Употребление и запись слов в прямом и переносном значении. Беседа на тему: «Добро. 

Помощь». Работа с художественным текстом. Письмо – обогащение речи.  

Дерево родственных слов «синонимы». «Накладывание» текста на схему построения рас-

сказа.   

Жанры художественных произведений (3 ч.) Беседа о разных жанрах художественных 

произведений.  Подготовка юмористического сборника. 

Басня (4 ч.) Особенности басни – краткие сведения, пояснения, структура. «Уж сколько 

раз твердили миру…» Басни. 

Классный сборник (3 ч.) Работа над классным сборником.  Образность и красочность речи 

в художественных произведениях. 
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Притча (3 ч.) Иносказательный рассказ – притча. 

Обогащение речи и чувств (3 ч.) Обогащение речи и чувств. Коллективное письмо расска-

за в картинках. 

Составление пакета для родителей (1 ч.)  

Третий год обучения 

Твои речевые роли (11 ч.) Воспоминания о лете. Твои речевые роли. Развитие умения ви-

деть Прекрасное. Рассуждение о значении героических поступков в жизни человека. Неподго-

товленная речь. Развитие в детях умения видеть добро. 

Подготовленная речь. Развитие умения додумывать и дописывать рассказ по началу и кон-

цу.  Понимание и практическое усвоение различных форм письменной речи с точным соблюде-

нием смысловых знаков. Письменное оформление прямой речи с авторскими комментариями. 

Похвала. Комплимент. Диалог. Слушаем, вдумываемся. Подбор авторских комментариев к ре-

плике, выраженной в форме прямой речи. 

Человечность в человеке (6 ч.) Рассуждаем о человечности в человеке. 

О человеческих поступках в жизненных ситуациях: наблюдения и обобщения. 

Что такое вежливость. Сочинение-рассуждение о человеческих поступках. 

Добрые дела – добрые слова. Внутренний мир героев литературных произведений. 

Общение с чистым листом. Фантазия и воображение. (17 ч.) Учимся шутить и пони-

мать шутки. Юмор в жизни человека. Развитие в детях умения восстанавливать рассказ по 

кульминации. Употребляй слова правильно! Я - баснописец. Цитата в пересказе. Осмысление 

понятия «друг» и его значение в судьбе другого человека. Красота поэтического слога. Друг, 

дружба, доброта в пословицах, поговорках и мудрых изречениях. Мы – журналисты. Оформле-

ние газеты и ее демонстрирование. Красота природы в художественных произведениях. Ужасы 

войны, боль и страдание. Сочинение текста по предложенной идее и заглавию. Правила сравне-

ния. Сила и красота художественного слова. Сочинение художественного текста по канве рас-

сказа. Ведение дневниковых записей. Подведем итоги. Составление пакета для родителей 

Четвертый год обучения 

Природа, отражённая в слове (7 ч.) Прекрасное в природе. Общение – устное и пись-

менное. Речевая ситуация. Орфографические и пунктуационные навыки при написании стихо-

творения. 

Сочинение сказки по заданной теме. Восстановление и написание басни по началу и кон-

цу. 

Образы, рисуемые словами. Мы – стихотворцы. Жанры литературных произведений. 

Создание сборника любимых произведений. 

Мудрость краткого слова (11ч.) Проявление великодушия. Беседа – как писать рассказ. 

Творческое письмо. Мы – стихотворцы. Беседа по теме «Великодушие». Сочиняем басню, по 

пословице. Построение рассказа от лица его героев. Басня. Человеческие недостатки в образах 

животных. Работа над содержанием басен И. Крылова 

Слово в жизни человека. Работа с картиной П.М. Третьякова. 

Внешняяя и внутренняя красота человека в устной и письменной речи. Мы – учителя.  

Исправление ошибок. Беседа о Родине. 

Эмоциональное восприятие весенних мотивов высокой поэзии. 

Значение слова в жизни человека (8ч.) Слово в жизни человека. Работа с картиной П.М. 

Третьякова. Внешняя и внутренняя красота человека в устной и письменной речи. 

Мы – учителя.  Исправление ошибок. Беседа о Родине. Эмоциональное восприятие весен-

них мотивов высокой поэзии. 
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Мощь сердца (9 ч.) «Сорочка счастливого человека». Творческое письмо. Мы - учителя. 

Рассказ в картинках «Родительские переживания». Книга в жизни человека. Слово. Ответствен-

ность за свои слова. Понятие «счастье». Итоговый праздничный урок. 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Письменно-речевая деятельность» реализует общекультурное 

направление внеурочной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Кол-во часов 

Устная и письменная речь  7 

Работа с художественным текстом  6 

Словосочетание  2 

Интонирование  4 

Работы над циклом художественных текстов воспитательной направленности  12 

Итого: 33 

2 класс 

Тема Кол-во часов 

Письменно - речевая деятельность  8 

Лексика  9 

Жанры художественных произведений  3 

Басня 4 

Классный сборник  3 

Притча  3 

Итого: 34 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Твои речевые роли  11 

Человечность в человеке  6 

Общение с чистым листом. Фантазия и воображение 17 

Итого: 34 

4 класс 

Тема Кол-во часов 

Природа, отражённая в слове  7 

Мудрость краткого слова  10 

Значение слова в жизни человека  8 

Мощь сердца  9 
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Итого: 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

http://playroom.com.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Письменно-речевая деятельность» ис-

пользуются следующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

проектная деятельность; 

викторины; 

участие в конкурсах, в акциях. 
 

2.1.19. Курс внеурочной деятельности «Моя Читалия». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моя Читалия» разработана на ос-

нове требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание курса 

Первый год обучения (2 класс) 

Познакомить детей со справочниками, энциклопедиями, словарями. 

Узнать из каких частей состоит книга. 

Изготовить книжки-малышки.  

Узнать зачем нужны газеты и журналы, историю появления первой газеты и первого жур-

нала для детей. Чем интересна современная периодическая печать для детей. 

Создать макета журнала: название, возраст читателей, рубрики, содержание.  

Узнать какие бывают сказки, приёмы создания сказки.  

Разучивать игры, создавать выставки увлечений детей, объединения по интересам.  

Организовать проекты «Наш журнал», «Моя сказка», «Это интересно». 

Второй год обучения (3 класс) 

Познакомить детей с литературной географией России.  

Познакомить с Москвой - родиной многих русских писателей, поэтов. Рассказать о пуш-

кинских местах в Москве. 

Посетить литературный музей, который есть в городе. Заочное путешествие в музей писа-

теля (по выбору). 

Познакомить с писателями, родившимися в Санкт-Петербурге. А.И. Пантелеев «Буква 

«ты», «Честное слово». В. Бианки «Лесная газета». Стихи М. Яснова «Неправильные глаголы», 

«Радость» и др.  

http://www.uroki.net/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
http://playroom.com.ru/
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Организовать заочное путешествие в дом-музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне. Рассказы 

и были для детей Л.Н. Толстого. К.Д. Ушинский «Родное слово», «Рассказы и сказки 

Познакомить детей с писателями, родившимися в центральных областях России. С.Я. 

Маршак «В начале жизни: Страницы воспоминаний». Стихи для детей С.Я. Маршака. С.Я. 

Маршак «Кошкин дом». А.П. Гайдар «Дальние страны». Рассказы М. Пришвина.  

Познакомить с писателями, кто родился на Волге. Н. Некрасов «Стихи для детей», М. 

Горький «Детство», «Воробьишко». Л. Кассиль «Черемыш - брат героя».  

Познакомить с писателями Урала, Сибири. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», «Алёнуш-

кины сказки». Рассказы и сказки Е. Пермяка. Г. Сапгир и Г. Цыферов «Паровозик из Ромашко-

во», Г. Цыферов «Весна будет всегда», М.Д. Сергеев «В чудесном доме», В. Крапивина «Рейс 

“Ориона”», стихи Г. Граубина. 

Организовать проект «Литературный музей». 

 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Моя Читалия» реализует общеинтеллектуальное направление вне-

урочной деятельности МБОУ «СОШ №24».  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

2 класс 

Тема Кол-во часов 

Вводное занятие 1 

Раздел 1. Такие разные книги 8 

Раздел 2. Зачем нужны газеты и журналы 8 

Раздел 3. Не только сказки 8 

Раздел 4. Какого цвета детство 

 

9 

Итого: 34 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Вводное занятие 2 

Раздел 1. Литературная Москва 8 

Раздел 2. Литературное путешествие в Северную столицу России 3 

Раздел 3. Писатели земли тульской 3 

Раздел 4. Родом из центра России 6 

Раздел 5. Вдоль по Волге-реке 3 

Раздел 6. «В стране чудес и несметных сокровищ» 9 

Итого: 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Моя Читалия» используются следующие 

виды деятельности: 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
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игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

проектная деятельность; 

викторины; 

участие в конкурсах, в акциях. 
 

2.1.20. Курс внеурочной деятельности «Занимательный русский язык». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

разработана на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального обще-

го образования с учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспита-

ния. 

Содержание курса 

Курс «Занимательного русского языка» проводится в форме кружка,  который представ-

ляет собой комплекс специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закреп-

ление, расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского, привитие 

любви к родному языку и стремление к его изучению, а также создание условий для развития 

познавательных способностей школьников, а также их психических качеств: памяти, внимания, 

мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной координации, 

коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое заня-

тие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, 

ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию живого интереса к 

изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

Каждое занятие имеет следующую структуру:  

1. Работа над темой занятия. 

2. «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, 

подчиненного теме занятия, на другой- отвлеченный, а также проведение физминутки). 

3. Продолжение работы над темой. 

4. «Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса текстового 

характера, готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский медвежонок»). 

5. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Каждое четвертое занятие имеет название «Игротека» и носит повторительный характер 

для предыдущих занятий. В нем отсутствует рубрика «Мишуткина академия». 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Занимательный русский язык» реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

1 класс 
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Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Фонетика 5 

Раздел 2. Словообразование 5 

Раздел 3. Лексика 5 

Раздел 4.Морфология 6 

Раздел 5.Пословицы и поговорки 3 

Раздел 6.Игротека 8 

Итого: 33 

2 класс 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Фонетика 5 

Раздел 2. Словообразование 5 

Раздел 3. Лексика 5 

Раздел 4.Морфология 6 

Раздел 5.Пословицы и поговорки 4 

Раздел 6.Игротека 8 

Итого: 34 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Фонетика 5 

Раздел 2. Словообразование 5 

Раздел 3. Лексика 5 

Раздел 4.Морфология 6 

Раздел 5.Пословицы и поговорки 4 

Раздел 6.Игротека 8 

Итого: 34 

4 класс 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Фонетика 5 

Раздел 2. Словообразование 5 

Раздел 3. Лексика 5 

Раздел 4.Морфология 6 

Раздел 5.Пословицы и поговорки 3 

Раздел 6.Игротека 8 

Итого: 34 

Электронное приложение:; 
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участие в конкурсах, в акциях.  

http://www.uroki.net 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

http://playroom.com.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» использу-

ются следующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

проектная деятельность; 

викторины 
 

2.1.21. Курс внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» раз-

работана на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание курса 

В системе заданий курса внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» реализо-

ван принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком 

уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы 

в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с 

усложнением материала и решаемых задач. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по слож-

ности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдатель-

ности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запомина-

ния, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражне-

ния на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений 

http://www.uroki.net/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
http://playroom.com.ru/
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в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классифика-

ции, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения 

давать несложные определения понятиям. 

Материал занятия в 1 классе рассчитан на 35 минут, во 2-4 классах на 45 минут. Во время 

занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и само-

оценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы трениро-

вочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопро-

сы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать реше-

ния, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенно-

го вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собствен-

ных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении за-

дач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в заня-

тиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются зада-

чи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые за-

дания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различ-

ные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сде-

лать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому 

же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть вклю-

чены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в 

следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из следу-

ющих учебных пособий: 

двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
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методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вари-

антов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на раз-

витие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического 

развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономер-

ности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их 

примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий 

отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и пе-

реработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составле-

на автором пособия. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания 

условно можно разбить на несколько групп: 

задания на развитие внимания; 

задания на развитие памяти; 

задания на совершенствование воображения; 

задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения 

и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важ-

ных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, огля-

дываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходо-

вые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и приме-

нять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вме-

сте с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геомет-

рического характера; 

дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображаю-

щих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая каран-

даша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного ри-

сунка; 
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деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из несколь-

ких частей, выбираемых из множества данных; 

складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) 

и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. 

С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства 

без предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе вы-

полнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые 

виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и плани-

ровать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритми-

ческими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Юным умникам и умницам» реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

Тема 
Кол-во часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выявление уровня развития вни-

мания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 1 1 1 

Развитие восприятия 7 7 6 6 

Развитие памяти 6 7 6 7 

Развитие внимания 6 6 6 6 

Развитие мышления 6 6 6 7 

Развитие речи 6 6 6 6 

Выявление уровня развития вни-

мания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец 

учебного года 

1 1 1 1 

Итого  33 34 34 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам»» используют-

ся следующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
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художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

проектная деятельность; 

викторины; 

участие в конкурсах, в акциях. 

 

2.1.22. Курс внеурочной деятельности «Театр». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Театр» разработана на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования с уче-

том программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание курса 

Первый год обучения 

Раздел 1. Знакомство (2 ч) 

Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы», с учителем, со школой. Школа-театр. 

Сравнительная характеристика: учитель-актёр; ученик-актёр. Знакомство с книгой. «Расскажи 

мне о себе».  

Что такое искусство. Театр как вид искусства. Как часто мы встречаемся с ним? Какое ме-

сто оно занимает в нашей жизни. Зачем надо уметь играть. Что значит понимать искусство. Иг-

ра. Игровой тренинг. 

Раздел 2. Дорога в театр (4 ч) 

Театр как здание. Театральный словарь: «премьера».  

Путешествие в театр на спектакль «Приключения Буратино».  

«Запутанные картинки». «Лабиринт», «Чемодан», «Превращения квадрата», «Дорога из 

чисел», «Площадь часов», «Исчезнувшие цвета». Игровой тренинг. 

Раздел 3. В театре (4 ч) 

Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. Станиславский). Обсужде-

ние: «Что значит это выражение известного режиссёра?» Зрительный зал и сцена. Театральный 

словарик: «антракт», «авансцена», «инсценировка», «аплодисменты», «бис». 

Раздел 4. Как создаётся спектакль (3 ч) 

Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и гримёрная. Театральный слова-

рик: «грим». В мастерской художника и костюмера. Мастерская актёра и режиссёра. Актёр и 

режиссёр. Актёр – творец, материал и инструмент. Музыка в театре. Основные отличия театра 

от других видов искусства – «здесь и сейчас».  

История театра: выдающиеся актёры и режиссёры. «Мои любимые актёры». Задание: 

наклеить фотографии актёров и режиссёров в рабочую тетрадь по театру. 

Раздел 5. Гномы играют в театр (2 ч) 

Сочинение «Сказки про Дракона». Описание героев будущего спектакля. Передача образа 

доброго или злого героя. Выражение своего восхищения мужеством, стойкостью героев. Отра-

жение отрицательного отношения к жадности, злости, трусости. 

Раздел 6. Учимся актёрскому мастерству (6 ч) 

Актёр – творец, материал и инструмент. Выражение настроения, характера через мимику 

и жесты. Театральный словарик: «мимика», «пантомима», «мим». Знакомство с театром панто-
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мимы и балета. Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. Что умеет актёр и что необходимо каж-

дому человеку. Средства образной выразительности.  

Расскажи сказку «Цыплёнок», используя жесты, мимику и голос.  

Возможности человеческого тела и использование его в разных видах искусства. Знаком-

ство с возможностями собственного тела.  

Роль воображения в литературе, живописи и театральном искусстве.  

«Фантазёр» – чтение стихотворения в предлагаемых обстоятельствах. «Одушевление 

неодушевлённых предметов». Стихотворение «Про девочку, которая нашла своего мишку». Бе-

седа. «Игрушка на сцене и значение игрушки в жизни человека».  

Раздел 7. Делаем декорации (2 ч) 

Что такое декорация. Зачем нужны декорации. Художники-декораторы. Выражение 

настроения, отношения художника к событию или герою с помощью цвета. 

Создание своих декораций. 

Раздел 8. Придумываем и делаем костюмы (3 ч) 

Стихотворение В. Берестова как сценическая история. Репетиция и показ. Внешний вид 

сказочного героя, его одежда (костюм).  

Костюм – важное средство характеристики персонажа. Эскиз костюма Зайца. Назначение 

театральных масок. Изготовление маски Дракона и Льва. 

Раздел 9. В мастерского бутафора (3 ч) 

Театральный словарик: «бутафория». Для чего нужна бутафория и из чего её изготовляют. 

Изготовление пальчиковых кукол.  

Пальчиковая гимнастика. Импровизация из рук. Игра с пальчиковыми куклами. Разыгры-

вание сценических историй «Про Дракона». 

Раздел 10. Делаем афишу и программку (2 ч) 

Театральный словарик: «афиша». Назначение афиши и театральной программки. Изготов-

ление афиши. Заполнение программки.  

Задание «Лишняя профессия». 

Раздел 11. Урок-концерт (2 ч) 

Репетиция пальчикового спектакля «Про Дракона и волшебницу», сценических историй с 

пальчиковыми куклами, отдельными номерами. Открытый урок-концерт: выступления детей с 

разученными играми и упражнениями.  

Второй год обучения 

Раздел 1. Создание спектакля (5 ч) 
Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с мастерской художни-

ка-декоратора, костюмера. Синтетичность театрального искусства. Живопись и декорация: 

назначение, сходство и различие. Повторение: «эскиз», «афиша». Задание «Я – художник». 

Рисование афиши с необходимой информацией на ней. 

Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии (4 ч) 
Бутафория – бутафор. Изготовление и назначение в спектакле. «Дом, где водятся приви-

дения». Чтение отрывка из сказки Т. Янссон «Опасное лето». Реквизит – реквизитор. Изготов-

ление и назначение в спектакле. Чтение статьи из Детской энциклопедии «Чем заведуют «Хо-

дячие энциклопедии». Театральный художник. 

Изготовление и назначение декорации в спектакле. Цвет и время года. Цвет и предмет. 

Человек и время года. Задание: дорисуй вторую половину картин. Радость и горе в цвете, в зву-

ке и жесте. Палитра для красок и палитра чувств. Значение света и цвета в жизни и театре. 

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации (2 ч) 
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Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник-декоратор. Рисование эскиза де-

корации и изготовление макета декорации. 

Сценическая история с нарисованными героями в макете декорации. 

Эскиз к сказке Дж. Р.Р. Толкина «Туда и обратно». Задание: составление композиции. 

Раздел 4. Пластилиновый мир (2 ч) 

Тело – материал для актёра. Этюды «Скульптор», «Сад». Художник-скульптор и исполь-

зуемый им материал. Задание: слепи из пластилина выдуманное существо и придумай историю 

с ним. 

Разыграй «Пластилиновую сказку». 

Раздел 5. Истории про театр (7 ч) 

Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. Театр «Глобус». Нари-

совать театр У. Шекспира, используя его словесное описание. Театр под крышей. Вид театра в 

конце IX века. 

Первые декорации. Современный театр. Сообщения: «О профессии режиссёра и актёра». 

Игра «Что? Где? Когда?». Мини-сочинение «Мой любимый актёр». Современные театры. Зада-

ние: «Нарисуй 

театр твоей мечты». Устройство зрительного зала. Понятия «сцена», «авансцена», «рам-

па», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», «балкон». Сравнение древнегреческого и со-

временного театров. 

Рисование схемы устройства зрительного зала в театральный альбом. Игра «Построй те-

атр». Театральный билет. Назначение билета и его изготовление. Театр кукол. История появле-

ния кукол. Куклы в Древнем Египте и Африке. Кукла в твоей жизни. Виды кукол. 

Кукольные театры. Изготовление куклы. 

Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр (3 ч) 

Евтерпа – муза лирической поэзии и музыки. Знакомство с разными видами музыкального 

спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык музыки – звук, мелодия, ритм. Роль 

музыки в спектакле. Опера. История появления оперы. Первые оперные композиторы. Шедев-

ры оперной музыки. Детские воспоминания С. Образцова об опере. Балет. История возникнове-

ния балета. Роль музыки в балете. Шедевры балетного искусства. Просмотр видеоматериала. 

Оперетта и мюзикл. Музыка в красках. История появления оперетты и мюзикла. Шедевры опе-

ретты и мюзикла. Просмотр или прослушивание известных мюзиклов и оперетт. Музыкальные 

инструменты. Музыкальные театры. Роль музыки в жизни каждого человека и в спектакле. За-

дание: «Любимая песня». Театральные жанры: драма; трагедия; комедия; мюзикл. 

Раздел 7. Цирк – зрелищный вид искусства (2 ч) 

Зрелищные виды искусства: кино, театр, эстрада, мультипликация, цирк. История появле-

ния цирка в нашей стране и за рубежом. 

«Цирк – это…» Цирковое представление по истории цирка. Игра «Что? Где? Когда?». 

«Рекламная кампания в поддержку цирка» по стихотворению Д. Хармса «Цирк Принтипрам». 

Цирковые профессии. Сходства и различия циркового представления и спектакля, здания цирка 

и театра. 

Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд (3 ч) 

Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актёр – единство материала и ин-

струмента. Этюд на одушевление неодушевлённых предметов: «Из жизни мороженого». Зада-

ние: «Оживи слова: лампочка, стиральная машинка». Этюд «Знакомство» и «Ссора». 

Этюды «В театре», «Покупка театрального билета». 

Раздел 9. Музыкальное сопровождение (1 ч) 
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Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды оркестров. Детские вос-

поминания Н. Сац о посещении музыкального театра. Чтение стихотворения Ю. Владимирова 

«Оркестр» в предлагаемых обстоятельствах. Шумовая и звуковая машинка 

Раздел 10. Звук и шумы (1 ч) 

Место звуков и шумов в жизни и на сцене. «О чём кричим и о чём шепчем». Атмосфера 

различных мест действия. Создание атмосферы «Леса», «Болота», «Моря», «Перемены». Чте-

ние стихотворения А. Кушнера в предлагаемых обстоятельствах. Озвучивание места действия. 

Звуковая машинка. 

Раздел 11. Зритель в театре (1 ч) 
Зритель – обязательная и составная часть театра. Этика поведения в театре. Этюд «Как 

надо вести себя в театре». 

Раздел 12. Урок-концерт (2 ч) 

Репетиция лучших сценических историй, этюдов, наиболее удачных игровых упражнений. 

Подготовка выставки лучших детских работ: эскизов и макетов декораций, театральных биле-

тов, афиш. 

Показ. 

Третий год обучения 

Раздел 1. Магия слов. Создание спектакля (3 ч)  
Драматургия - основа театра. Путь от литературного текста через все театральные цеха до 

спектакля на сцене. Работа драматурга. Чтение по ролям пьесы «Петрушка и подушка» с раз-

личными интонациями и темпами речи. Постановка отрывка из пьесы «Петрушка и подушка».  

Раздел 2. Язык жестов, или как стать воспитанным (2 ч)  
Основной язык литературы - речь, слово. Разыгрывание историй «Из жизни древнего пле-

мени», «Объяснение в любви». Язык жестов. Значение слова и жеста в общении между людьми, 

в профессии актёра. Упражнения «Испорченный телефон», «Пантомима».  

Раздел 3. Учимся говорить красиво, или как избавиться от «каши» (4 ч)  
Дикция. Осанка. Самомассаж. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Тренинг гласных. 

Тренинг согласных. Интонация (вопросительная, повествовательная, восклицательная). Темп 

речи. Медленный и быстрый темп речи. Чтение стихотворения в разных темпах. Содержание 

текста и темп речи.  

Раздел 4. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург (2 ч)  
Писатель, поэт, драматург - сравнительная характеристика. Сравнение литературных про-

изведений. Отличие пьесы от рассказа или сказки. Жанры в драматургии: комедия, драма, ме-

лодрама, трагедия.  

Раздел 5. Рифма, или Похожие «хвосты» (4 ч)  
Рифма. Чтение стихотворения С. Миллигана «Призрак» в предлагаемых обстоятельствах. 

Поэты. Сочинение стихотворений. Ритм. Овладение темпом речи, интонацией. Детские считал-

ки. Сочинение считалок.  

Раздел 6. Искусство декламации, или «Штранная иштория» (5 ч)  
История возникновения ораторского искусства. Лучшие ораторы древности. Значение 

тренинга в преодолении дефектов речи. Выразительное чтение стихотворения П. Синявского 

«Встретил жук...». Значение скороговорок в речеголосовом тренинге. Тренинг со скороговор-

ками. Развитие интонационной выразительности. Сочинение истории из скороговорок.  

Раздел 7. Играем в слова, или Моя Вообразилия (3 ч)  
Роль воображения в профессии актёра и режиссёра, поэта и писателя, в жизни человека. 

Развитие образного и слухового восприятия литературного текста. Чтение сказки Л. Петрушев-
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ской «Пуськибятые» и её разыгрывание. Сочинение собственной сказки на тарабарском языке. 

Чтение стихотворения Л. Кэрролла «Воркалось...». «Я - животное, растение, насекомое».  

Раздел 8. Дом для чудесных представлений (11 ч)  
Импровизация. Понятие импровизации. Игра «Превращение». Упражнения «Тень», «Зер-

кало». Экспромт «Сказка». Диалог, монолог, или театр одного актёра. Понятия: монолог, диа-

лог. Внутренний монолог. Чтение сказки С. Козлова «Снежный цветок». Чтение по ролям пье-

сы С. Козлова «Поющий поросёнок». Театр кукол, или как самому сделать перчаточную куклу. 

Наша мастерская: перчаточные куклы. Изготовление перчаточной куклы. Изготовление ширмы 

для кукольного театра. Репетиция урока-концерта. Открытый урок-концерт 

Мы играем – мы мечтаем! 
Игры, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов мето-

да К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». 

Театр. 

В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Теат-

ральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. Звук и 

шумы. 

Основы актёрского мастерства. 

Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. 

Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр театральных постановок. 

Просмотр спектаклей. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. 

Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литератур-

ного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

Четвертый год обучения 

Мы играем – мы мечтаем! 
Игры, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов мето-

да К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». 

Театр. 

В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург. Теат-

ральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное сопровождение. Звук и 

шумы. 

Основы актёрского мастерства. 

Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. 

Рифма. Ритм. Искусство декламации. Импровизация. Диалог. Монолог. 

Просмотр театральных постановок. 

Просмотр спектаклей. Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. 

Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на уроках литератур-

ного чтения. Изготовление костюмов, декораций.  

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Театр» реализует общекультурное направление внеурочной деятель-

ности МБОУ «СОШ №24».  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 
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1 класс 

Тема Кол-во часов 

Знакомство 2 

Дорога в театр 4 

В театре 4 

Как создаётся спектакль 4 

Гномы играют в театр 2 

Учимся актёрскому мастерству 6 

Делаем декорации 2 

Придумываем и делаем костюмы 3 

В мастерского бутафора 3 

Делаем афишу и программку 2 

Урок-концерт 2 

Итого: 33 

2 класс 

Тема Кол-во часов 

Создание спектакля 5 

Мастерская художника. Театральные профессии 4 

Как самому сделать макет декорации 2 

Пластилиновый мир 2 

Истории про театр 7 

Музыка в театре. Музыкальный театр 3 

Цирк – зрелищный вид искусства 2 

Театральное мастерство. Этюд 3 

Музыкальное сопровождение 1 

Звук и шумы 1 

Зритель в театре 1 

Урок-концерт 2 

Итого: 34 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Магия слов. Создание спектакля 3 

Язык жестов, или как стать воспитанным 2 

Учимся говорить красиво, или Как избавиться от каши 4 

Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург 2 

Рифма, или Похожие «хвосты 4 

Искусство декламации, или «Штранная иштория 5 

Играем в слова, или Моя Вообразилия 3 

Дом для чудесных представлений 11 

Итого: 34 

4 класс 

Тема Кол-во часов 

Мы играем – мы мечтаем! 6 

Театр. 7 

Основы актёрского мастерства 8 
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Просмотр театральных постановок. 10 

Наш театр. 2 

Итого: 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Театр»» используются следующие виды 

деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, области. 
 

2.1.23. Курс внеурочной деятельности «Мир моих открытий». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир моих открытий» разработана 

на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образова-

ния с учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание курса 

Первый год обучения 

Разнообразие растений и животных. Взаимосвязи между человеком и природой. Растения 

и животные в моем доме. 

Времена года. Сезонные явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. Красота 

природы в разные времена года. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Поговорим о наших именах.  

Наряжаем ёлочку. Праздник Новый год. Традиции. Подарки. 

Нравственно-этические понятия, раскрытые в сказках. 

Приглашаем гостей. 

Моя семья. Мама и папа. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Второй год обучения 

Природа и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. 

Многообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия). Не-

обычные животные и птицы. 

Строение земли. 

Веревочная геометрия. Отвес. 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
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Олимпийские игры. Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. 

Современные олимпийские легенды. Олимпийские чемпионы. 

Детская площадка. Игры. 

Третий год обучения 

Разнообразие природы. Способы изучения природы. Звезды и планеты. Правила наблюде-

ния звездного неба. 

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. 

Веревочная геометрия. Окружность.  

Первое кругосветное путешествие. 

Сочи – столица зимних XXIIОлимпийских игр. 

Фермерское хозяйство. 

Четвертый год обучения 

Календарь. Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в 

наши дни. Лента времени. 

Межпланетное путешествие. 

Разнообразие растений. Лекарственные растения. Загадки растений. 

Загадки под водой и под землёй. 

Тайны за горизонтом. 

Планета насекомых. 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Мир моих открытий» реализует общекультурное направление вне-

урочной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Кол-во час 

Разноцветное путешествие. 2 

Цветик – семицветик. 2 

Увлекательная неделька. 2 

Школа домашних животных. 2 

Времена года. 2 

О профессиях и трудолюбии. 2 

Геометрическое ассорти. 2 

Красная Шапочка -2. 2 

Поговорим о наших именах. 2 

Наряжаем ёлочку. 2 

Зимние каникулы. 2 

Теремок «Смекалка». 2 

Дорогами сказок. 2 

Приглашаем гостей. 2 

Школа разведчиков. 2 

Коллекция заморочек. 2 

Поезд везёт подарки мамам. 2 

Итого: 33 

2 класс 
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Тема Кол-во час 

Путь у самолета дальний  1 

Путь у самолета дальний 1 

Бабочки 1 

Бабочки 1 

Фенек 1 

Фенек 1 

Веревочная геометрия.  1 

Веревочная геометрия. Отвес 1 

Природные зоны России. Природа тундры 1 

Природные зоны России. Животные тундры 1 

Природные зоны России. Животные тундры 1 

Мой календарь 1 

Парта школьная моя 1 

Парта школьная моя СанПиН; 1 

Лиственница 1 

Лиственница. Что делают из лиственницы 1 

Строение земли 1 

Строение земли 1 

Соль земли 1 

Соль земли 1 

Кто где живет. Медвежья берлога 1 

Кто где живет. Норы 1 

Кто где живет. Гнезда 1 

Кто где живет. Среда обитания – вода 1 

Финикийцы 1 

Финикийцы 1 

Крылья или ноги? 1 

Крылья или ноги? 1 

Крылья или ноги. Необычные животные и птицы 1 

Олимпийские игры 1 

Олимпийские игры 1 

Детская площадка 1 

Детская площадка 1 

Заключительное занятие 1 

Итого: 34 

3 класс 

Тема Кол-во час 

Путь у самолета дальний  2 

Серый кит  2 

Фенек  2 

Веревочная геометрия. Окружность  2 

Тайга России.  2 

Ель-пирамида. 2 

Бьют часы на Спасской башне. 2 

Ранцы в школу собирали. 2 
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Липа- дерево-сокровище. 2 

Космические соседи Земли. 2 

Радуга. 2 

Кто где живет. Кротовая нора. 2 

Первое кругосветное путешествие. 2 

Крылья или ноги? 2 

Сочи – столица зимних XXIIОлимпийских игр. 2 

Фермерское хозяйство. 2 

Заключительное занятие. 2 

Итого: 34 

4 класс 

Тема Кол-во час 

В Стране Вообразилии. 2 

Учимся пользоваться календарём. 2 

Клад кота Леопольда. 2 

Межпланетное путешествие. 2 

Забавная гусеница. 2 

В городе Лекарственных растений. 2 

Читаем письмо Смекалкина. 2 

Магазин головоломок. 2 

Тайны за горизонтом. 2 

Жили-были динозавры… и не только они. 2 

Тайны камней. 2 

Загадки растений. 2 

Утконос и компания. 2 

Планета насекомых. 2 

 Загадки под водой и под землёй. 2 

Что такое НЛО. 2 

Заключение.Викторина.Конкурс. 2 

Итого: 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Мир моих открытий» используются сле-

дующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

проектная деятельность; 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
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викторины; 

участие в конкурсах, в акциях. 

2.1.24. Курс внеурочной деятельности «Мир моих открытий». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мой край» разработана на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования с учё-

том программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание курса 

Первый год обучения 

Содержательная линия: «Мой город»:  

Я и моё имя. Моя семья. Профессии в моей семье. Моя школа. Моя улица. Удивительные 

места Ангарска. Предприятия моего города. 

Содержательная линия: «Моя область»: 

Иркутск – областной центр. Детские областные журналы. Журнал «Сибирячок». Красная 

книга растений и животных Иркутской области. 

Содержательная линия «Байкал»: 

Легенды озера Байкал. Флора и фауна озера. Мы в защиту Байкала. 

Второй год обучения 

Содержательная линия: «Мой город»: 

История города. Улицы известных людей. Предприятия моего города. Удивительные ме-

ста Ангарска.  

Содержательная линия: «Моя область»: 

Иркутская область на географической карте. Население Иркутской области. «Города, где я 

бывал…» Символика гербов. Растения и животные Иркутской области. Красная книга. Поэты и 

писатели детям. 

Содержательная линия «Байкал»: 

Байкал - жемчужина Сибири». Флора и фауна озера Байкал.  Полезные ископаемые При-

байкалья. Мы в защиту Байкала. 

Третий год обучения 

Содержательная линия: «Мой город»:  

История города. Улицы известных людей. Старая фотография рассказала. Удивительные 

места Ангарска. 

Содержательная линия: «Моя область»: 

Иркутская область на географической карте России (Иркутская губерния, коренное насе-

ление). Символика Иркутского герба. Общие сведения о городах Иркутской области (виртуаль-

ные экскурсии, природные богатства и т.д.). Поэты и писатели Иркутской области – детям. 

 Содержательная линия «Байкал»: 

Байкал – жемчужина Сибири (уникальность озера Байкал). Флора и фауна озера Байкал. 

(экологическая проблема озера Байкал). Ее величество – Ангара. Мы в защиту Байкала (запо-

ведные места Байкала). 

Четвертый год обучения 

Содержательная линия: «Мой город»:  

История города.  Люди, которые прославляют Ангарск. Семейные традиции и реликвии.  

Предприятия моего города. Достопримечательности города Ангарска. 

Содержательная линия: «Моя область»: 



 

 

208 

 

 

История Иркутской губернии. Иркутская область на географической карте. Полезные ис-

копаемые Иркутской области. Поэты и писатели Иркутской области. Красная книга растений и 

животных Иркутской области. 

Содержательная линия «Байкал»: 

История озера Байкал. Флора и фауна озера Байкал. Мы в защиту Байкала. Охраняемые 

места озера Байкал. 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Мой край» реализует общекультурное направление внеурочной дея-

тельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Кол-во часов 

Мой город 17 

Моя область 8 

Байкал 8 

Итого: 33 

2 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Мой город 10 

Моя область 11 

Байкал 12 

Итого: 34 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Мой город 10 

Моя область 11 

Байкал 12 

Итого: 34 

4 класс 

Тема Кол-во часов 

Введение 1 

Мой город 11 

Моя область 11 

Байкал 11 

Итого: 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
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Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Мой край» используются следующие виды 

деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

проведение тематических бесед, встреч; 

проектная деятельность; 

викторины; 

участие в конкурсах, в акциях. 

 
2.1.25. Курс внеурочной деятельности «Мир моих открытий». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» разра-

ботана на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего об-

разования с учетом программ, включенных в ее структуру, а также программы воспитания. 

Содержание курса 

Первый год обучения (2 класс) 

Что такое деньги и откуда они взялись (9 часов). 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — то-

варов с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, дели-

мость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных 

государств. 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (8 часов). 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Какие деньги были раньше в России (7 часов). 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Современные деньги России и других стран (10 часов). 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. 

Функции банкоматов. 

Второй год обучения (3 класс) 

Откуда в семье деньги (12 ч). 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным ис-

точником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной платы 

зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безра-

ботным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые обма-

ном отбирают у людей деньги. 

На что тратятся деньги (6 ч). 
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Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и не-

обязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится де-

лать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги 

можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные при-

вычки. 

Как умно управлять своими деньгами (6 ч). 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

Как делать сбережения (10 ч). 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Третий год обучения (4 класс) 

Что такое деньги и какими они бывают (20 часов) 

Как появились деньги. Причиной возникновения обмена является специализация. В ре-

зультате обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в связи с несовпа-

дением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс об-

мена. В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными 

деньгами становятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с про-

блемами изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная 

сила денег может меняться. 

История монет. Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в 

Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели 

хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На 

Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизо-

ванного государства монеты стали едиными. 

Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бу-

мажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке 

при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные 

деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают 

от банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются 

информацией на банковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Валюты. Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. 

Национальной валютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют 

и золота, которые называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся ре-

зервы, называются резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной ва-

люты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Из чего складываются доходы в семье (5 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода современного человека яв-

ляется заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, 

отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник 

может получать арендную плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская дея-

тельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безра-

ботным, выплачивая пенсии, стипендии, пособия. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (6 часов) 
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На что семьи тратят деньги. Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обу-

ви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образова-

ние, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на необходимые, желательные и пре-

стижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и пе-

ременные. 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (3 

часа). 

Как правильно планировать семейный бюджет. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Если расхо-

ды превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, 

либо найти дополнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных 

расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и платить про-

центы. 

Планируемые образовательные результаты 

Рабочая программа «Финансовая грамотность»» реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют пункту 1.2 

ООП НОО. 

Тематическое планирование 

 

2 класс 

Тема Кол-во часов 

Что такое деньги и откуда они взялись  9 

Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок  8 

Какие деньги были раньше в России  7 

Современные деньги России и других стран  10 

Итого: 34 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Откуда в семье деньги  12 

На что тратятся деньги  6 

Как умно управлять своими деньгами  6 

Как делать сбережения  10 

Итого: 34 

4 класс 
Тема Кол-во часов 

Что такое деньги и какими они бывают  20 

Из чего складываются доходы в семье  5 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать  6 

Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пусто-

вал  

3 

Итого: 34 

Электронное приложение: 

http://www.uroki.net 

http://zerkalenok.ru 

http://www.uroki.net/
http://zerkalenok.ru/
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http://pedsovet.su  

http://www.4stupeni.ru 

Формы организации и виды деятельности: 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»» используются 

следующие виды деятельности: 

игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

проблемно – ценностное общение, 

художественное творчество, 

социальное творчество. 

Формы организации деятельности: 

ситуационная игра, 

образно-ролевые игры, 

исследовательская деятельность, 

урок-практикум, 

дискуссия, обсуждение. 

 

2.1.26. Семьеведение 

Тема Задачи Формы работы Содержание 

1-й класс. Раздел «Моя семья» 

«Моя семья» Расширить представления 

детей о семье, родственных 

связях; 

сформировать доброжела-

тельное, уважительное от-

ношение к своим род-

ственникам, стремление 

поддерживать добрые се-

мейные отношения; 

научить слушать одноклас-

сников и открыто говорить 

о своих чувствах 

Беседа, мозговой 

штурм, групповая 

дискуссия, устное 

сочинение, про-

смотр семейных 

фотографий 

Происхождение слова «семья». 

Типичные особенности семей 

различных поколений (количе-

ство детей, наиболее популярные 

имена, род занятий и т. д.). Роль 

семьи в жизни человека. Семьи 

городские и сельские, бездетные 

и многодетные. 

Словарь: семья, муж, жена, 

тесть, теща, свекор, свекровь, 

зять, сноха. 

Вывод: семьи бывают разные, но 

все члены семьи любят и уважа-

ют друг друга, заботятся друг о 

друге 

«Мои роди-

тели» 

Сформировать у учащихся 

представления о себе и 

своих родителях как о 

наследниках предшеству-

ющих поколений, которые 

имеют тесную духовную и 

кровную связь;  

обогатить знания о родите-

лях, пробудить интерес к 

их жизни, сформировать 

уважительное отношение к 

ним; развивать навыки са-

моконтроля; 

Беседа, устный 

рассказ, прослу-

шивание и анализ 

рассказа, рисова-

ние, просмотр ви-

деофильма, се-

мейных фотогра-

фий 

Кто такие родители. Что я знаю о 

своих родителях (имя и отчество, 

день рождения, профессия). 

Слушаем и анализируем рассказ 

о  маме. Рисуем портрет мамы. 

Смотрим видеофильм о папе. 

Портрет папы. Обязанности каж-

дого родителя. Смысл заповеди 

«Почитай отца своего и мать, и 

будет тебе хорошо, и ты будешь 

долго жить». Творческое задание 

«Лента добрых дел». Дидактиче-

ская игра «Угадай по голосу». 

http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
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научить извлекать необхо-

димую информацию 

Словарь: родители, мама, папа, 

забота, обязанности. 

Вывод: человек счастлив, когда 

любит и уважает родителей 

«Бабушки и 

дедушки» 

Сформировать у учащихся 

представления о себе, сво-

их родителях, бабушках и 

дедушках как о наследни-

ках предшествующих по-

колений, которые имеют 

тесную духовную и кров-

ную связь; 

обогатить знания о дедуш-

ках, бабушках, прадедуш-

ках, прабабушках, пробу-

дить интерес к их жизни, 

сформировать уважение к 

людям пожилого возраста; 

научить открыто говорить 

о своих чувствах 

Беседа, устный 

рассказ, просмотр 

семейных фото-

графий, анализ 

пословиц и пого-

ворок 

Кто такие бабушки и дедушки, 

прабабушки и прадедушки. Что я 

знаю о своих бабушках и дедуш-

ках, прабабушках и прадедушках 

(имя и отчество, день рождения, 

возраст, профессия). Пословицы 

и поговорки о старшем поколе-

нии. 

Словарь: праотцы, пращур, ба-

бушка, дедушка, прабабушка, 

прадедушка. 

Вывод: дедушка и бабушка – 

основа семьи, это люди старшего 

поколения. Они заботятся обо 

всех членах семьи, все проявля-

ют к ним уважение 

«Братья и 

сестры» 

Расширить представления 

детей о своих братьях и 

сестрах, научить общаться 

с ними; 

развивать навыки само-

контроля; 

научить различать эмоцио-

нальное состояние своих 

родственников 

Беседа, дискуссия, 

устный рассказ, 

мозговой штурм 

(свод правил для 

общения с брать-

ями и сестрами), 

анализ стихотво-

рений, просмотр 

семейных фото-

графий 

Кто такие братья и сестры. Что я 

знаю о своем брате (сестре). Я – 

старший (младший) брат. Я – 

старшая (младшая) сестра. Пра-

вила общения с братьями и сест-

рами. Стихи о сестре, брате. Ди-

дактическая игра «Можно – 

нельзя» (что допустимо, а что нет 

в общении с братьями и сест-

рами). 

Словарь: брат, сестра, забота, 

дружба. 

Вывод: у родителей может быть 

несколько детей. Все они – бра-

тья и сестры. Братья и сестры 

любят друг друга, помогают друг 

другу, живут дружно 

«Наши име-

на» 

Сформировать уважение к 

своим имени и фамилии, 

пробудить интерес к исто-

рии их возникновения; 

тренировать память; 

развивать моторику рук 

Беседа, устный 

рассказ, групповая 

дискуссия, лепка 

Что такое «имя человека». Зна-

чения имен. «Мое имя означа-

ет…». Полные и неполные имена 

(например, Мария – Маша). «Как 

меня называют дома». Лепим 

имя из пластилина. Игра «Снеж-

ный ком» (на запоминание имен). 

Что такое отчество. Что такое 

фамилия. Как давали фамилии 

людям (по профессии, по назва-

нию животного и т. п.). Для чего 

нужны фамилии. Имя, кличка и 

прозвище – в чем разница. 
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Словарь: имя, отчество, фами-

лия, кличка, прозвище. 

Вывод: люди различаются по 

именам, отчествам и фамилиям. 

У имен и фамилий разное проис-

хождение 

«Семейный 

досуг» 

Обогатить представления 

учащихся о семейном от-

дыхе; 

пробудить интерес к се-

мейным делам; 

сформировать понятие 

«свободное время», 

научить ценить его и раци-

онально использовать; 

воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи; 

развивать навыки само-

контроля 

Групповая дис-

куссия, устный 

рассказ, мозговой 

штурм, просмотр 

семейных фото-

графий 

Что такое семейный досуг. «Лю-

бимые занятия моей семьи». Рас-

сказ по картинке «Семья». План 

проведения выходного дня (кол-

лективное задание). 

Словарь: время, досуг, совмест-

ный. 

Вывод: свободное время лучше 

проводить вместе, всей семьей 

«Семейный 

бюджет» 

Приобщить детей к рас-

пределению семейного 

бюджета; сформировать 

навык сдерживать свои же-

лания и умение отказы-

ваться от какой-либо по-

купки; научить планиро-

вать расходы; воспитывать 

уважение к труду старших 

Групповая дис-

куссия, ролевые 

игры 

Что такое «бюджет семьи», до-

ходы, расходы, зарплата, пенсия. 

Обязательные расходы семьи. 

Дидактическая игра «Магазин». 

Анализ жизненных ситуаций. 

Дидактическая игра «Что доро-

же? Что дешевле?». 

Словарь: бюджет, деньги, бе-

режливость, расходы. 

Вывод: в каждой семье есть 

деньги, которые зарабатывают 

взрослые. Нельзя тратить боль-

ше, чем заработали 

«Наш дом» Обогатить знания детей об 

устройстве родного дома; 

сформировать представле-

ния о деятельности членов 

семьи по обустройству до-

ма; 

сформировать стремление 

быть полезными; 

научить извлекать необхо-

димую информацию 

Беседа, устный 

рассказ, модели-

рование 

Что такое дом, квартира. Что та-

кое уют. Как создать уют в своей 

комнате. С чего начать обустрой-

ство, как правильно расположить 

вещи, поставить мебель. Рисунок 

«Дом, в котором я живу». «Мой 

макет квартиры». Рассказ по ри-

сункам. 

Словарь: дом, квартира, жили-

ще, уют. 

Вывод: для каждого человека 

важно иметь свое жилище и со-

здавать в нем уют 

2-й класс. Раздел «Мне интересна моя семья» 

«Наша се-

мья» 

Осознать понятие «род-

ственники», расширить 

представление о семье и 

близких родственниках, 

Беседа, чтение и 

слушание, про-

смотр семейных 

фотографий 

Кто такие близкие родственники 

– дядя, тетя, племянник и пле-

мянница. Игра «Кто кому кто?» 

(на умение различать родствен-
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воспитать доброжелатель-

ное отношение к ним; 

научить поддерживать 

добрые семейные отноше-

ния; 

научить открыто говорить 

о своих чувствах 

ников). Загадки и песни о родне. 

Рассказ Л.Н. Толстого «Старый 

дед и внучек». 

Словарь: родственники, дядя, 

тетя, двоюродный брат, двою-

родная сестра, племянник, пле-

мянница.  

Вывод: у всех есть родственни-

ки, их следует знать, общаться с 

ними 

«Семейные 

традиции» 

Дать понятие «семейные 

традиции», привить инте-

рес учащихся к традициям 

своих семей, научить от-

крыто говорить о своих 

чувствах и эмоциях 

Беседа, устное 

сочинение 

Что такое традиция. Что такое 

семейная традиция. Можно ли 

считать передачу профессии из 

поколения в поколение традици-

ей. Как сближают родственников 

семейные традиции. 

Словарь: традиции, родственни-

ки, гордость. 

Вывод: в семье есть традиции, 

их нужно придерживаться 

«Семейный 

бюджет» 

Актуализировать знания 

детей о семейном бюджете, 

научить извлекать необхо-

димую информацию 

Групповая дис-

куссия, чтение и 

слушание, ролевая 

игра 

Что такое экономия. Что такое 

бережливость. Чем отличаются 

экономия и бережливость от 

жадности. Как планировать се-

мейные расходы. Рассказ В. Осе-

евой «Печенье». Дидактическая 

игра «Магазин». 

Словарь: расходы, экономия, 

бережливость, жадность. 

Вывод: экономия и бережли-

вость – важные качества челове-

ка. Без них нельзя организовать 

семейный бюджет 

«Ведение 

домашнего 

хозяйства» 

Научить планировать свои 

домашние дела, осознанно 

относиться к обязанностям 

Групповая дис-

куссия, мозговой 

штурм, моделиро-

вание 

Нужно ли делить семейные обя-

занности на мужские и женские. 

Для чего нужно выполнять обя-

занности по дому. «Мои обязан-

ности». Распределяем обязанно-

сти по уборке квартиры в суб-

ботний день между всеми члена-

ми семьи. Составляем расписа-

ние домашних дел на неделю. 

Словарь: забота, обязанности, 

помощь. 

Вывод: у каждого члена семьи 

есть свои обязанности, их необ-

ходимо выполнять 

«Семья креп-

ка ладом» 

Воспитывать доброжела-

тельное отношение к чле-

нам семьи; 

Групповая дис-

куссия, мозговой 

штурм, ролевые 

Что такое дружная семья. Из-за 

чего в семье может возникнуть 

конфликт. Как его избежать. Ес-
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научить создавать хорошее 

настроение близким, рас-

познавать эмоциональное 

состояние других людей и 

открыто говорить о своих 

чувствах и эмоциях 

игры ли мама огорчается, папа сердит-

ся, дети ссорятся – почему это 

происходит? Как изменить себя, 

свое поведение. Пословицы и 

поговорки о взаимоотношениях в 

семье. Анализ жизненных ситуа-

ций. 

Словарь: лад, взаимоотношения, 

взаимодействие, взаимопомощь. 

Вывод: в семье очень важны хо-

рошие взаимоотношения 

«Отдыхаем 

вместе» 

Развить стремление участ-

вовать в семейном досуге и 

планировать его, вызвать 

интерес к семейным делам, 

научить открыто говорить 

о своих чувствах, эмоциях 

и желаниях 

Групповая дис-

куссия, устный 

рассказ, мозговой 

штурм, моделиро-

вание, рисование, 

просмотр семей-

ных фотографий 

Что такое семейный отдых. Виды 

семейного отдыха. «Идем с семь-

ей в поход в лес». Как оказать 

первую помощь при травме. 

Подбираем гардероб для похода 

в театр. Рисунок «Как мы отды-

хали прошлым летом». 

Словарь: отдых, вместе, дружно, 

польза. 

Вывод: хорошо, когда семья от-

дыхает вместе. Это делает семью 

дружнее 

«Семья и 

здоровье» 

Актуализировать представ-

ления детей о здоровом 

образе жизни, научить са-

мостоятельно ухаживать за 

собой, оказывать помощь 

другим членам семьи, из-

влекать нужную информа-

цию 

Групповая дис-

куссия, мозговой 

штурм, моделиро-

вание 

Что такое здоровый образ жизни. 

Как заботиться о своем здоровье. 

Что нужно делать, если в семье 

кто-то болеет. Как правильно 

закаливать свой организм. Какие 

действия вредят организму чело-

века. Почему нельзя трогать ле-

карства без разрешения взрослых 

(изучаем семейную аптечку). Ка-

кие продукты питания полезны, а 

какие вредны (составляем меню 

для семьи на день). Упражнения 

для здоровья. 

Словарь: здоровье, ценность. 

Вывод: чтобы жить полноценной 

жизнью, человеку необходимо 

крепкое здоровье 

«Семья вме-

сте – и душа 

на месте» 

Вызвать интерес к делам, 

заботам и радостям членов 

семьи, к организации по-

лезного досуга, научить 

взаимодействовать в кол-

лективе 

Беседа, групповая 

дискуссия, роле-

вые игры 

Как сохранить любовь и уваже-

ние между членами семьи. Поче-

му семья живет заботами и радо-

стями друг друга. Что такое от-

рицательные качества человека и 

как они мешают в отношениях 

между близкими людьми. Посло-

вицы и поговорки о взаимоотно-

шениях в семье. 

Задание: выявить отрицательные 
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привычки. 

Словарь: коллектив, вместе, 

друзья. 

Вывод: всем хорошо, если семья 

дружная 

3-й класс. Раздел «Я изучаю свою семью» 

«Родственное 

пространство 

семьи. Кто 

кому кто?» 

Закрепить представления 

детей о родственных свя-

зях, расширить знания о 

семье, людях разных поко-

лений 

Беседа, групповая 

дискуссия, про-

смотр семейных 

фотографий, чте-

ние и слушание 

Что такое поколение. Что общего 

между людьми одного поколе-

ния. Почему в семье ценят и 

уважают старшее поколение. 

Сколько поколений бывает в се-

мьях. Почему старшие заботятся 

о младших. Что такое «теплота» 

в семейных отношениях. Как 

нужно относиться к своим близ-

ким, чтобы им было тепло и при-

ятно. Стихотворение А. Барто 

«Разговор с дочкой». 

Словарь: поколение, прадедуш-

ка, прабабушка, родственники. 

Вывод: в семьях живут люди 

разных поколений, они заботятся 

друг о друге 

«Свободное 

время и се-

мья» 

Развить умение организо-

вывать свое свободное 

время и проводить его с 

пользой, сформировать ин-

терес к здоровому образу 

жизни; 

развить умение рассказы-

вать о себе 

Групповая дис-

куссия, мозговой 

штурм, устный 

рассказ 

Зачем людям свободное время. 

Как можно потратить свободное 

время с пользой и без. Почему у 

всех разные интересы. «Моя се-

мья в свободное время занимает-

ся…». 

Словарь: польза, здоровый об-

раз жизни. 

Вывод: хорошо, когда в свобод-

ное время семья вместе, но у 

каждого могут быть свои интере-

сы 

«Физическая 

культура» 

Привить интерес к здоро-

вому образу жизни, при-

общить к занятиям физиче-

ской культурой 

Групповая дис-

куссия, мозговой 

штурм, физиче-

ские упражнения 

Кто такой культурный человек. 

Правила здоровой жизни. Что 

такое физическая культура. Как 

сохранить здоровье и жить долго. 

Разучиваем комплекс утренней 

гимнастики. 

Словарь: физическая культура. 

Вывод: физические упражнения 

нужны для здоровья 

«Дом и уют» Сформировать умение бе-

режно относиться к своему 

дому, научить извлекать 

нужную информацию 

Групповая дис-

куссия, ролевые 

игры, мозговой 

штурм, моделиро-

вание 

Почему люди поддерживают в 

домах порядок, как украшают 

свои квартиры. Что такое уют. 

Почему некоторые граждане ри-

суют на стенах в подъездах. Как 

сохранить порядок не только в 
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своем доме, но и на улице, в го-

роде, на планете. В каких усло-

виях лучше жить: в чистоте или в 

беспорядке. «Если в доме беспо-

рядок, я чувствую…». Практи-

кум «Ухаживаем за домашними 

растениями». 

Словарь: уют, порядок. 

Вывод: порядок и уют создают 

сами люди 

«Семейный 

бюджет» 

Актуализировать знания 

детей о домашнем хозяй-

стве, способах его ведения, 

научить извлекать нужную 

информацию 

Беседа, групповая 

дискуссия, 

наблюдение 

Изучаем сберегательную книжку, 

банковскую карточку. Что такое 

бережливость. Зачем нужно быть 

бережливым. Чем отличается 

экономия от бережливости. По-

словицы и поговорки о бережли-

вости. 

Словарь: экономия, бережли-

вость. 

Вывод: экономия и бережли-

вость – важные качества каждого 

человека 

«Семейные 

будни» 

Стимулировать интерес к 

жизни своей семьи, 

научить извлекать полез-

ную информацию 

Групповая дис-

куссия, мозговой 

штурм, практи-

кум, рисование, 

анкетирование 

Что такое семейные будни. Как 

стать самостоятельным. Правила 

ухода за одеждой и обувью. Ри-

сунок «Один день из жизни моей 

семьи». Анкета «Взрослый ли ты 

человек?». 

Словарь: будни, домашнее хо-

зяйство. 

Вывод: нужно быть самостоя-

тельным в семейных буднях 

«Семейная 

память» 

Стимулировать интерес к 

истории своей семьи, раз-

вить умение рассказывать о 

себе, научить извлекать 

полезную информацию, 

анализировать ее и делать 

выводы 

Групповая дис-

куссия, устный 

рассказ, рисова-

ние, просмотр се-

мейных фотогра-

фий, чтение и 

слушание, рас-

сматривание 

изображений 

Как жили наши предки до нас. 

История семьи. Хорошие и пло-

хие поступки членов семьи, как 

они отражаются на истории се-

мьи. Рассматриваем картинки со 

старинной утварью. Рисуем ста-

ринные вещи, которые хранятся 

дома. Оформляем альбом «Лето-

пись нашего класса». Былина 

«Как Илья из Мурома богатырем 

стал». 

Словарь: память, предки, се-

мейные реликвии. 

Вывод: важно знать историю 

семьи, чтобы осознать, кто ты на 

этом свете 

4-й класс. Раздел «Я люблю свою семью» 

«Семейная Актуализировать знания Групповая дис- Что такое родословная. Состав-
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родословная» детей о семье и ее составе, 

вызвать интерес к истории 

своей семьи, сформировать 

чувство гордости за свою 

семью и умение говорить о 

нем открыто, научить из-

влекать полезную инфор-

мацию, анализировать ее и 

делать выводы 

куссия, устное 

сочинение, беседа, 

просмотр семей-

ных фотографий 

ляем словесный портрет свой и 

членов семьи. Составляем генеа-

логическое древо. Почему лишь 

взрослые люди могут иметь де-

тей. Что мы знаем о родственни-

ках. Зачем человеку следует 

знать свою родословную. 

Словарь: родословная, генеало-

гия, генеалогическое древо. 

Вывод: интересуйтесь своей ро-

дословной, так вы узнаете исто-

рию своей семьи;  

чтите предков: они дали вам 

жизнь 

«Семья и 

здоровый 

образ жизни» 

Актуализировать знания 

детей о здоровом образе 

жизни, сформировать ин-

терес к нему, научить ана-

лизировать информацию и 

делать выводы 

Групповая дис-

куссия, мозговой 

штурм, игры-

драматизации, 

рисование плака-

тов, моделирова-

ние 

Что такое здоровье. Как сделать 

здоровье крепким. Что такое здо-

ровый образ жизни. Вредные 

привычки. Составляем режим 

дня. Как вести себя, если заболел 

ты или кто-то из членов твоей 

семьи. Как влияют на здоровье 

продукты питания. Разбираем 

проблемные ситуации. 

Словарь: здоровый образ жизни. 

Вывод: чтобы быть здоровым, 

нужно избавиться от вредных 

привычек 

«Особенно-

сти уклада, 

строя семьи» 

Обогатить представления о 

жизни семьи 

Групповая дис-

куссия, мозговой 

штурм, моделиро-

вание, ролевые 

игры 

Что такое семейные традиции. 

Как их сохранить. Составляем и 

обсуждаем программу выходного 

дня. Семья и квартира будущего. 

Рисуем квартиру будущего. 

Практикум по уходу за младши-

ми членами семьи. 

Словарь: уклад. 

Вывод: в каждой семье жизнь 

складывается по-разному. Нужно 

проявлять заботу о каждом члене 

семьи 

«Незамени-

мость семьи 

для челове-

ка» 

Сформировать понятие о 

незаменимости семьи для 

человека 

Беседа, групповая 

дискуссия, про-

смотр видеосюже-

тов 

Почему человеку плохо, когда он 

один. Почему ребенку не выжить 

одному. Что такое сиротство. Как 

государство заботится о сиротах. 

Может ли детский дом заменить 

семью. Сбор посылки в детский 

дом. Составление коллективного 

письма детям из детского дома. 

Словарь: детский дом. 

Вывод: семья нужна каждому 

человеку. Очень трудно жить без 
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семьи 

«Преем-

ственность 

поколений» 

Актуализировать знания 

детей о старшем поколении 

в семье, научить выступать 

перед аудиторией 

Устное сочине-

ние, рисование, 

групповая дискус-

сия 

Составляем и иллюстрируем рас-

сказы о своих бабушках и де-

душках. Конкурс рассказов. Вы-

ставка рисунков. Представители 

каких профессий живут в семье. 

«Профессиональная преемствен-

ность в моей семье». 

Словарь: преемственность по-

колений. 

Вывод: в каждой семье живут 

несколько поколений людей. Они 

сохраняют традиции семьи, пе-

редают своим детям опыт, кото-

рый накопили за годы жизни, и 

даже профессии 

«Жизнь в се-

мье» 

Научить взаимодейство-

вать с другими людьми, 

находить способы налажи-

вания контактов, избегать 

ссор и конфликтов; 

развить навыки саморегу-

ляции, научить говорить о 

своих чувствах и эмоциях 

Групповая дис-

куссия, мозговой 

штурм, моделиро-

вание, ролевые 

игры, игры-

драматизации 

Пишем десять правил дружной 

семьи. Составляем рассказы о 

своих отношениях с родителями 

и другими членами семьи. Запи-

сываем ключевые слова, которы-

ми можно выразить эти отноше-

ния. Изучаем советы «Как изме-

нить себя». Решаем проблемные 

ситуации. 

Словарь: общение, воспитание. 

Вывод: нужно управлять своими 

чувствами, уважать и любить 

всех членов своей семьи 

«Дела семей-

ные» 

Сформировать положи-

тельное отношение к 

устройству быта в семье, 

научить извлекать полез-

ную информацию, анали-

зировать ее и делать выво-

ды 

Беседа, групповая 

дискуссия, мозго-

вой штурм, роле-

вые игры 

Что такое семейный быт. Чем 

отличаются обязанности по дому 

у взрослых и детей. Решаем про-

блемные ситуации. Практикум 

«Учимся пришивать пуговицу». 

Правила техники безопасности 

для домашних работ. 

Словарь: быт. 

Вывод: все члены семьи должны 

участвовать в домашних делах, и 

тогда можно будет сделать все 

быстро и без конфликтов 

«Современ-

ная семья 

глазами ре-

бенка» 

Актуализировать знания 

детей, которые они полу-

чили в курсе «Семьеведе-

ние» 

Групповая дис-

куссия, мозговой 

штурм, апплика-

ция, рисование 

Что такое семья. Слушаем и об-

суждаем песню «Родительский 

дом». «Открытка для моей се-

мьи». 

Словарь: семья. 

Вывод: чтобы быть счастливым 

в своей семье, важно уважать 

семейные традиции, уметь пла-

нировать домашние дела, досуг, 
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разрешать проблемы, вести здо-

ровый образ жизни, знать свою 

родословную 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) 

учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Цель развития обучающихся как приоритетной на уровне начального общего образова-

ния реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного со-

держания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициа-

тивной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллек-

туальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в 

том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-

сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ-

ствует 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 (вирту-

альных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность опе-

раций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследоватльские операции (сравнение, анализ, обобще-

ние, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-

исследования и другое); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графиче-

ских (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 
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Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формиро-

вания способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для фор-

мирвания готовности обучающегося к информационному взаимодействию  

с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представ-

ленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с са-

мим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать, 

используя цифровую образовательную среду класса, образовательной организации. Коммуни-

кативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образо-

вательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия – это совокупность учебных опера-

ций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (на 

уровне начального общего образованияих формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной зада-

чи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив-

ной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационно-

го взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые ре-

зультаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух фено-

менах, участие которых обеспечивает её успешность:  
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знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуж-

дать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и другое). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методи-

ческие позиции: 

1) педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует при-

менения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсально-

го действия. Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выде-

лить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных предметов для формирования качества универсально-

сти на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие учебные пред-

меты, педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия 

или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может оха-

рактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — зна-

чит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и другое. Педагогический работ-

ник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась; 

2.) используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных образователь-

ных и информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов, что позволяет учителю отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляе-

мый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося — запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных комму-

никативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребован-

ными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память. Поис-

ковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, об-

суждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и иссле-

довательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационно-

го взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов дей-

ствительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных при-

родных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) пред-

ставления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты 
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природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литератур-

ного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая тек-

стовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать до-

казательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3) Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональ-

ный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной за-

дачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организу-

ется коллективно, вместе с учителем, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обуча-

ющиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последова-

тельность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкрет-

ном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом предметном содержании и с подклю-

чением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным анали-

тическим оценкам;  

выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельно-

сти;  

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предви-

деть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля 

с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправ-

ления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях.  

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 по-

вышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возмож-

ный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из информа-

ционного банка) экранные (виртуальные) 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; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экран-

ного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их диффе-

ренциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: срав-

нение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выде-
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ленных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных призна-

ков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; со-

кращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируе-

мых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятель-

ности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинако-

вых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёт-

кое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характе-

ристики сущности универсального действия. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Полученные ре-

зультаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контроль-

но-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучаю-

щимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифициро-

вать работу учителя. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания начального общего образования 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

Учреждения, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных орга-

низаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родите-

ли (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в Учреждении определяется содержанием россий-

ских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Консти-

туции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Учреждении планируется и осуществляется в соответ-

ствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является разви-

тие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценно-

сти, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
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ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обуча-

ющихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Учреждении:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вырабо-

тало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ вклю-

чают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самосто-

ятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспи-

тания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрос-

лых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, воз-

растосообразности. 

2.3.1.2. Направления воспитания  

Рабочая программа воспитания начального общего образования МБОУ «СОШ № 24» 

(далее - Программа воспитания) реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику вла-

сти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уваже-

ния к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культу-

ры; 

патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-нравственной культу-
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ры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных рос-

сийских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирово-

го искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоциональ-

ного благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных си-

туациях; 

трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание - формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духов-

ных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, 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 будущему родного края, своей Родины 

— России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, граждан-

ских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каж-

дого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий непри-

ятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответ-

ственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имею-

щий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, про-

являющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и без-

опасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответствен-

ное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред приро-

де, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в позна-

нии, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнона-

учной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.3.2.1. Уклад образовательной организации 

Школа №24 распахнула свои двери для первых учеников 1 сентября 1990 года.  

Первым директором школы был заслуженный учитель России, ветеран Великой Отече-

ственной войны Арыков Владимир Иванович – талантливый учитель и высокопрофессиональ-

ный руководитель. Им была разработана идея создания на базе школы технологического обра-

зования. База учреждения была для этого благоприятной, так как ранее в здании школы нахо-

дился Межшкольный учебно-производственный комбинат. 

Огромный вклад в развитие учреждения внес Костюков Михаил Иванович, который воз-

главлял школу с 1992 по 2005 год. В эти годы была реализована идея создания школы с углуб-

ленным изучением предметов образовательной области «Технология», где обучающиеся имели 

возможность получить начальное профессиональное образование по профессиям водитель ка-

тегории ВС, швея, оператор ЭВМ. 
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В 1999 году Школа стала экспериментальной площадкой по внедрению в образователь-

ный процесс гуманно-личностной технологии обучения. Научно-экспериментальную работу 

возглавила кандидат педагогических наук Воронова Ольга Алексеевна. Результаты проделан-

ной работы были представлены на встрече педагогов школы с автором гуманно-личностной 

технологии обучения Шалвой Александровичем Амонашвили, который посетил наш город и 

нашу школу в 2003 году. В 2005 на базе школы была создана муниципальная лаборатория гу-

манной педагогики. 

С декабря 2005 года школу возглавляет Чикишев Александр Анатольевич.  

В 2010 году школа стала членом Общероссийской общественной организации «Центр гу-

манной педагогики». Во время второго приезда Шалвы Амонашвили, в 2008 году школа стала 

региональной стажерской площадкой по внедрению гуманно-личностной технологии в образо-

вательные учреждения области. В школе проводятся ежегодные региональные научно-

практические конференции по проблемам гуманной педагогики и муниципальные педагогиче-

ские чтения. 

Целью учреждения в самопознании педагогического коллектива является формирование и 

развитие личности педагога-гуманиста. 

Сегодня учреждение живет интересной и творческой жизнью. В школе активно работает 

школьный спортивный клуб «Адреналин». Благодаря участию в его деятельности, у школьни-

ков есть возможность заняться такими видами спорта как стрельба из арбалета, пулевая стрель-

ба, настольный теннис, скалолазание. Регулярно организовываются походы. Кружками и сек-

циями руководят талантливые педагоги учреждения и Муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи». Участники школь-

ного спортивного клуба, принимают участие в соревнованиях различного уровня, в том числе в 

общероссийских соревнованиях, и занимают призовые места.  

В школьном театре заняты обучающиеся начальной школы.  

Волонтерский отряд, руководителем которого является Дорошенко Марина Борисовна, 

учитель иностранного языка, активен не только в стенах школы, но и принимает участие в му-

ниципальных мероприятиях, что подтверждают многочисленные грамоты и благодарственные 

письма. 

Активное участие принимает в городских мероприятиях и отряд Юных инспекторов дви-

жения. Юные инспектора движения проводят в Учреждении работу по профилактике детского 

дорожного травматизма, осуществляют рейды на дороги вблизи школы. 

Педагогами и обучающимися поддерживаются традиции и ритуалы Учреждения. 

В Учреждении организуются мероприятия ко всем традиционным календарным праздни-

кам. Традиционно на День защитников Отчества проводится смотр военной песни и строя, 

спортивная эстафета для мальчиков и юношей. 

На День Победы обучающиеся Учреждения участвуют в акции «Двор, в котором живет 

ветеран», которая заключается в организации и проведении праздничных концертов во дворах 

города.  

Ежегодно в пойме реки Китой проводится День здоровья. 

Особо любимым мероприятием для обучающихся является «Битва хоров». Каждый год 

тематика «Битвы хоров» меняется.  

Особую роль в жизни школы играет школьное ученическое самоуправление. Возглавляет 

его президент, избранный учащимися.  

В самоуправлении 4 министерства:  
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Министерство культуры участвует в организации всех мероприятий Учреждения. Один 

раз в четверть снимают новости школы, которые транслируются в школьной группе «Жизнь 

школы 24» в социальной сети ВКонтакте. Данная группа осуществляет свою деятельность в те-

чение уже более 10 лет.  

Министерство юстиции ведет работу по профилактике правонарушений, табакокурения, 

употребления вейпов, организует дежурство по школе, осуществляет контроль над дисципли-

ной при проведении массовых мероприятий.  

Министерство науки и образования принимает участие в решении и награждении успеш-

ных обучающихся; члены министерства являются наставниками неуспешных в учебном про-

цессе детей; также члены министерства проводят общешкольные линейки. 

Министерство спорта участвует в организации и проведении спортивных мероприятий, 

привлечении обучающихся к спортивной жизни учреждения, здоровому образу жизни. 

Школьное ученическое самоуправление имеет свое положение и символику (герб, флаг, 

гимн). 

С 2023 года в Учреждении активно развивается Российское детское и молодежное движе-

ние «Движение первых» и проект «Орлята России». 

Учреждение тесно сотрудничает с учреждениями образования:  

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», с целью организации дополнительного 

образования, проведения мероприятий; 

МБУДО «Музей Победы» с целью организации экскурсий, торжественного вручения обу-

чающимся паспортов Российской Федерации, патриотического воспитания; 

МБОУ «СОШ №20» по организации деятельности отряда ЮИД. 

Осуществляется сотрудничество с учреждениями культуры: 

ДК «Нефтехимик», ДК «Энергетик» (посещение мероприятий, проведение мероприятий, в 

том числе выпускных вечеров); 

С целью проведения совместных мероприятий осуществляется сотрудничество с Домом 

ветеранов «Победа», а так же с МКУ «Центр поддержки общественных инициатив»;  

Серьёзную поддержку в профилактической работе с обучающимися оказывают инспекция 

по делам несовершеннолетних ОП-1 УМВД по городу Ангарску и Ангарскому району и отдел 

пропаганды ГИБДД.  

Обучающиеся Учреждения активно участвуют в таких федеральных проектах, как: 

Общероссийское общественно-государственное движение «Российское движение детей и 

молодежи «Движение первых»; 

Конкурс «Большая перемена». В 2021 году ученица 10б класса Галиева Вера стала побе-

дителем конкурса «Большая перемена», выиграв приз - один миллион рублей. В этот же год 

ещё одна ученица вышла в полуфинал конкурса. В 2022 году - два, а в 2023 - один обучающий-

ся стали полуфиналистами этого конкурса и посетили Всероссийский детский центр «Океан».  

Проект «ПроеКТОрия», направленный на раннюю профориентацию, также является инте-

ресным для обучающихся. 

Программа «Орлята России», направленной на развитие социальной активности учащихся 

начальной школы.  

С целью профориентационной работы, обучающиеся активно привлекаются к проекту 

«Билет в будущее». 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в муниципальном конкурсе «Ученик года». В 

2018 и 2023 обучающиеся Учреждения приняли участие в региональном этапе конкурса «Уче-

ник года». 
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В Учреждении реализуются такие практики, как: 

Наставничество старших школьников над младшими. Успешные обучающиеся  являются 

шефами состоящих на различных видах учёта детей; неуспевающими учащимися. 

Обучающиеся профильных педагогических классов являются наставниками 1-8 классных 

коллективов. 

Технология сотрудничества, основана на содружестве всех участников образовательных 

отношений. Педагогические работники и родители совместно с детьми организуют проведение 

календарных тематических дел; обсуждается содержание и готовится выпуск школьных ново-

стей, осуществляется совместное администрирование школьной группы в социальной сети 

ВКонтакте; проведение рейдов по выявлению нарушающих дисциплину детей и многое другое.  

Киноуроки. Для реализации данной практики используются ресурсы сайта «Киноуроки в 

школах России и мира», подбираются художественные фильмы совместно с детьми с учётом 

возрастных ограничений. 

Размещение социальных плакатов на стенах Учреждения, мотивирующих обучающихся 

не нарушать дисциплину, беречь школьное имущество, ценить дружбу и пр. 

Система воспитания в Учреждении сталкивается с рядом проблем. Пожалуй, самыми се-

рьезными являются сквернословие и неисполнение детьми требований к вешнему виду уча-

щихся. С обучающимися и их родителями (законными представителями) проводится групповая 

и индивидуальная работа по решению данных проблем. 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала в течение урочной деятельности, аудиторных за-

нятий в условиях максимально допустимой учебной нагрузки предусматривает: 

максимальное использование возможностей содержания учебных предметов для форми-

рования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных си-

туаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач урока; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей темати-

ки в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ори-

ентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработ-

ки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстника-

ми и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организа-

ции, установление и поддержку доброжелательной атмосферы в общении; 



 

 

232 

 

 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирова-

ние и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам наро-

дов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению: 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педаго-

гической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и соци-

ализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешколь-

ных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-

ведении мероприятий и их анализе;  

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями и способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отноше-

ния, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке та-

ких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их по-

ведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравствен-

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учите-

лями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемости и другое), совместный по-

иск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуаль-

но и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
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индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в кото-

рых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях клас-

са; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родите-

лей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, по-

мощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе; 

привлечение родителей, членов семей обучающихся к организации и проведению воспи-

тательных дел, внутриклассных и общешкольных мероприятий; 

проведение праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий в соответствии с 

планом работы на учебный год. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает актив-

ное привлечение к участию школьников жизни школы и класса: 

Общешкольные Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть учащихся, которые планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс творческих дел, интересных и 

значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключе-

вые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в Учре-

ждении. Для этого в Учреждении используются следующие формы работы: 

Мероприятия, проводимые совместно с родителями (законными представителями): 

Мероприятие Сроки 

Флешмоб «Соблюдайте правила дорожного движения» Сентябрь 

Флешмоб «Зажги свечу памяти», посвящённый дню освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Январь 

Спортивное мероприятие «Мама, папа, я - дружная семья» Апрель 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Двор, в котором живет вете-

ран!» 

Май 

Открытый кинотеатр на территории учреждения (ко Дню Победы) Май 

 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудо-

вой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

Мероприятие Сроки 

Благотворительная ярмарка  октябрь 

Субботники май 
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Мой Ангарск - моя школа ноябрь-декабрь 

 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности 

и в рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касаю-

щиеся жизни школы, города, страны: 

Мероприятие Сроки 

Завтрак с директором 1 раз в четверть 

Троица образования: педагог – учащийся - родитель 1 раз в год 

 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами. 

Календарные традиционные праздники, проводимые в Учреждении, организовываются 

параллелью (определяется форма проведения мероприятия, составляется сценарий, организу-

ются и проводятся репетиции, оформляется помещение, в котором будет проводиться меропри-

ятие и т.п.). Участие в мероприятии принимают все классные коллективы: 

Мероприятие 
Ответственные 

классы 
Сроки 

День Знаний 10 1 сентября 

День Учителя (концерт) 9 Октябрь 

День Учителя (день самоуправления) 11 Октябрь 

Посвящение в первоклассники 1 (учителя 1 кл.) Октябрь 

День Матери 6 Ноябрь 

Новогодний калейдоскоп 1-4 для 1-4 

7 (для 5-8 кл.) 

10 (для 9-11) 

Декабрь 

День защитника Отечества. Смотр песни и строя 8 Февраль 

Праздник пап 1-4 Февраль 

Масленица 1-4 Февраль/март 

Международный женский день 7 Март 

Праздник мам 1-4 Март 

День космонавтики 5 Апрель 

Битва хоров 1-4 Апрель 

День Победы 6 Май 

Последний звонок 4,9,11 Май 

 

Знаменательные даты в Учреждении отмечаются в соответствии с календарем знамена-

тельных и памятных дат в России. При проведении мероприятий допускается использование 

следующих форм: беседы, дискуссии, видеоролики на школьной странице в группе ВКонтакте, 

акции, флешмобы, конкурсы рисунков, стихов и другое. 

Церемонии награждения учащихся и педагогов за активное участие в жизни Учреждения, 

победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Учреждения 

осуществляется в конце каждой учебной четверти на общешкольной линейке. Награждение 
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учащихся за успехи в учебном процессе осуществляется в конце учебного года на итоговой 

школьной линейке. 

Выбор и делегирование представителей классов в школьное ученическое самоуправление; 

для организации и проведения школьных линеек, других мероприятий; 

Участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых дел; 

Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных дел.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий позволяет обеспечи-

вать занятость обучающихся вне школьных занятий, расширять их кругозор, формировать уме-

ние работать в команде. 

С обучающимися проводятся различные внешкольные мероприятия, прежде всего это 

общешкольный День здоровья. Данное мероприятие в течение многих лет проходит в пойме 

реки Китой. 

Традиционным внешкольным мероприятием является ежегодный концерт «Двор, в кото-

ром живет ветеран», посвященный Дню Победы. 

Классными руководителями организуются экскурсии на предприятия, в учебные заведе-

ния г. Ангарска и г. Иркутска. 

Любимыми внешкольными мероприятиями учащихся являются посещения учреждений 

культуры (концерты, спектакли, выставки и т.п.). 

Туристическим клубом «Адреналин», действующим на базе Учреждения, организуются 

походы выходного дня по запросам классных руководителей.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  предусмат-

ривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе.  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии её грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует  позитивному восприятию ребенком школы. 

В Учреждении реализуется проект «Дом души и сердца», который позволяет воспитывать 

у учащихся любовь к родному краю, сформировать желание выпускников получать профессио-

нальное образование и дальнейшую трудовую деятельность в регионе. В рамках этого проекта 

разработана система организации предметно-пространственной среды: имеются стенды, на ко-

торых размещена государственная символика, информация о символике Иркутской области и 

города Ангарска, производственных предприятий города и региона.  

Дизайн образовательного пространства «Дом души и сердца» представляет собой оформ-

ление этажей в виде улиц: 

1 этаж – Улица известных людей. На первом этаже предполагается размещение информа-

ции об известных людях Иркутской области, города Ангарска, Учреждения, а также информа-

ция о достижениях обучающихся в Учреждении. Оформлением данного этажа занимается 

школьное ученическое самоуправление; 

2 этаж – Проспект Байкальский. На этаже предусматривается размещение информации о 

Байкале, стенды с рисунками и поделками по теме. За оформление данного этажа отвечает 

начальная школа. 
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3 этаж – улица Ангарская. На этаже размещается информация о городе Ангарске, об инте-

ресных и исторических местах города, стенды с рисунками по теме. Данный этаж оформляется 

обучающимися 5-9 классов. 

4 этаж – площадь Иркутская и переулок Профессиональный. Площадь Иркутская разме-

щает информацию о регионе и областном центре; переулок Профессиональный – информацию 

о высших и средних профессиональных учреждениях региона, о востребованных в регионе 

профессиях. За оформление 4 этажа отвечают обучающиеся 10,11 классов. 

Оформление интерьера Учреждения в стиле музея позволяет регулярно менять экспози-

ции, творческие работы обучающихся, реализовывать их творческий потенциал. Реализация 

данного проекта дает возможность принимать в нём участие всем участникам образовательных 

отношений, включая и родителей обучающихся. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся предусматривает групповую и индивидуальную работу с родителя-

ми или законными представителями учащихся для более эффективного достижения целей вос-

питания, которые обеспечивается согласованием позиций семьи и школы. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Управляющий Совет, родительские комитеты классов, участвующие в управлении Учре-

ждением и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де-

тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

день открытых дверей, во время которого родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

Учреждении;  

общешкольные и классные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся;  

информирование родителей о жизни школы через общешкольную группу в мессенджере 

«Сферум», обратную связь через группы ВКонтакте «МБОУ «СОШ №24» г.Ангарск» и «Жизнь 

школы №24». 

На индивидуальном уровне:  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

участие родителей в педагогических консилиумах, заседаниях Совета профилактики, свя-

занных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направленности;  

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Учреждении за-

ключается в поддержке детского самоуправления. Это помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореа-

лизации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших классов не 
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всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление ино-

гда и на время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности учениче-

ского коллектива, характеризующейся активным участием учащихся в решении задач, стоящих 

перед Учреждением. Ученическое самоуправление призвано готовить учащихся к реализации 

прав гражданина и управлении государством, к участию в жизни современного общества через 

включение их в управление Учреждением, основанное на коллегиальных и демократических 

началах. 

Целью деятельности ученического самоуправления является реализация права учащихся 

на участие в управлении Учреждением. 

Задачи деятельности: 

Представление интересов учащихся в процессе управления Учреждением; 

Поддержка и развитие ученической инициативы;  

Защита прав учащихся. 

Детское самоуправление в Учреждении имеет следующую структуру: 

Возглавляет ученическое самоуправление президент, который избирается учащимися 5-11 

классов из числа кандидатов. Кандидатами могут стать учащиеся 9-11 классов, представив про-

граммы кандидатов в предвыборную комиссию. Выборы президента проводятся один раз в два 

года (в октябре). 

Законодательную власть школьного ученического самоуправления представляет Дума, 

которая создается путём делегирования двух человек от каждого класса с 5-го по 11-й. Заседа-

ние Думы осуществляется не реже одного раза в месяц. 

Исполнительная власть представлена министерствами: здравоохранения и спорта; науки и 

образования; правопорядка; культуры. Каждое из министерств возглавляет министр, который 

избирается решением Думы. Детское самоуправление в Учреждении имеет следующую струк-

туру: 

Деятельность ученического самоуправления регламентируется Положением о школьном 

ученическом самоуправлении. 

С 2023 года активно внедряется деятельность Совета первых Всероссийского проекта 

Движение первых. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживания, преодоления их инфантильных и эгоистиче-

ских наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти: 

регулярные пешие прогулки или походы выходного дня на природу, организуемые Дет-

ским объединением «Туристическая секция «Адреналин»;  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях форми-

рования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации преду-

сматривает: 
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организацию деятельности учащихся в школьной жизни; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения без-

опасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфлик-

тологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных орга-

нов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с де-

виантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимо-

действия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков в образовательной организации 

и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (анти-

наркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и мо-

лодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской защищённости, гражданской обо-

роне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряе-

мого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негатив-

ным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, аль-

тернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религи-

озно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оста-

вивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психоло-

го-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Профилактическая деятельность в Учреждении осуществляется систематически в соот-

ветствии с программой «Я подарю тебе новые крылья»,  разработанной специалистами соци-

ально-психологической службы Учреждения. 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспита-

ния и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, ре-

гиональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме-

роприятий, акций воспитательной направленности; 
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проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни Учреждения, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагога-

ми с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы на уровне НОО 

предусматривает: 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяю-

щие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профес-

сиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существу-

ющих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

Управление воспитательной работой обеспечивается директором Учреждения, заместите-

лем директора по УВР, курирующим воспитательную работу, советником директора по воспи-

танию и взаимодействию с общественными объединениями. Воспитательная работа с обучаю-

щимися осуществляется классными руководителями, учителями–предметниками, социальным 

педагогом, педагогами–психологами, педагогами дополнительного образования. Деятельность 

педагогических работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

К воспитательной работе с обучающимися привлекаются социальные партнеры, обеспе-

чивающие проведение мероприятий на условиях соглашения о сотрудничестве.  

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Положение о классном руководстве. 

Правила внутреннего распорядка учащихся. 

Положение о Совете профилактики. 

Положение о Кабинете профилактики. 

Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

Положение об использовании государственных символов. 

Положение о требованиях к внешнему виду обучающихся. 

Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учёт. 

Положение о службе школьной медиации. 

Положение о школьном спортивном клубе. 

Положение о психологическом мониторинге. 

Положение об уполномоченном по правам ребенка. 

Положение о нормах профессиональной этики. 

Положение об организации дополнительного образования. 

Календарные планы воспитательной работы. 

Планы воспитательной работы классных руководителей, социального педагога, педагога-

психолога на учебный год. 
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2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В Учреждении созданы условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих осо-

бые образовательные потребности: дети с ОВЗ, дети-инвалиды, одарённые дети, дети социаль-

но уязвимых групп. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми являются: 

формирование эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

В Учреждении созданы оптимальные условия совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Оказание первой помощи; 

Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и Диспансеризации; 

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий; 

Для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

Учреждении организовано бесплатное горячее питание. 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на актив-

ную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятель-

ность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу Учреждения, качеству воспиты-

вающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения; 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-

мерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную ак-

тивность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды; 
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привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом направления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые награждения, рейтинги, сертификат «Антидвойка». 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регуляр-

ном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представите-

лями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями. 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся установлен-

ными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Учреждении является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспи-

тательной работы. 

2.3.3.6. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение, прежде все-

го, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада Учреждения, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, колле-

гами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного со-

циального воспитания, в котором Учреждение участвует наряду с другими социальными ин-

ститутами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов Учре-

ждения, контингента обучающихся и другого). 

2.3.3.7. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по вос-

питательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом.  

Классным руководителем в конце каждого учебного года заполняется таблица личност-

ных достижений обучающихся. 

3.7.1. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

3.7.2. Внимание педагогических работников концентрируется на вопросах, которые отме-

чены в таблице личностных достижений обучающихся. Ежегодно анализируются результаты 

обучающихся, выявляются проблемы. В соответствии с выявленными проблемами осуществля-

ется планирование работы на следующий учебный год.  

2.3.3.8. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающи-

мися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, предста-

вителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководите-

лей или Педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое, по дополнительным модулям. 

Итогом анализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предсто-

ит работать педагогическому коллективу. 

Итоги анализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работы) в конце 

учебного года. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

СП 2.4.3648–20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №9 

от 21.03.2022. «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 286. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования» от 23.05.2023 г. № 

372. 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №24», утвержденной приказом директора от 02.09.2024 № 164/6, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределение учебного времени, отводимого на их 

освоение по классам и учебным предметам, формы промежуточной аттестации. 

Реализация содержания образования основной образовательной программы начального 

общего образования предусмотрена за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целост-

ное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план начального общего образования на 2024/2025 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СП 2.4.3648–20. 

Образовательной организацией определен режим работы. 

Учебный год в МБОУ «СОШ №24» начинается 02.09.2024 и заканчивается 30.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классе 

- 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной неде-

ли, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 
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включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со сред-

ним 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 40 минут, за ис-

ключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более 1часа. 

Продолжительность выполнения домашних заданий во 2-3 классах составляет 1,5 ч., в 4 

классах - 2 ч. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике преду-

сматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 1 - 3 

классах включает в себя занятия по предмету «Занимательная математика». 

В МБОУ «СОШ №24» языком обучения является русский язык. 

В 1 - 3 классах учебный план составлен по варианту 1 ФОП НОО, в 4 классе – по варианту 

3 и включает продолжение изучения родного русского языка. 

 При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» вы-

бор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся. В 2022-2025 учебном году по заявлениям родите-

лей сформировано 5 учебных групп по модулям: «Православная культура» - 1 группа, «Свет-

ская этика» - 2 группы, «Основы религиозных культур народов России» - 2 группы.  

При изучении предмета иностранный язык осуществляется деление учащихся на подгруп-

пы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисци-

плины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком на основе локального акта «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №24», утвержденной при-

казом директора № 317 от 25.12.2023. 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 
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Учебный план начального общего образования 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  
Труд (технология)  33 34 34 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 
66 68 68 68 270 

Итого: 693 748 748 782 2971 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
33 34 34 - 101 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
726 782 782 782 3072 
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Федеральный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) вариант 1 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная дей-

ствующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 
21 23 23 23 90 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников образователь-

ных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учрежде-

ний культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка-

никул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; про-

должительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графи-

ка учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса и системы ор-

ганизации учебного года: четвертная или триместровая. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется об-

разовательной организацией самостоятельно с учётом требований действующих санитарных 

правил и мнения участников образовательных отношений.  

 

Календарный учебный график  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №24»  

на 2024-2025 учебный год 

 

Федеральный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) вариант 3 

Предметные области Учебные предметы/классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 
Родной язык 1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная дей-

ствующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 
21 23 23 23 90 
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1. Даты начала и окончания учебного года: 

 
Начало учебного года 02.09.2024 

Окончание учебного года 30.05.2025 

 

2. Количество учебных дней в неделю: 
5-тидневная учебная неделя Все классы: 1абвг, 2абвг, 3абвгд,4абвг, 5абвг, 

6абвг, 7абвг, 8абв, 9абв,10аб, 11аб 

 

3. Сменность образовательного процесса 
1 смена 1абвг, 4абвг, 5абвг, 6абвг, 7абвг, 8абв, 9абв,10аб, 

11аб 

2 смена 2абвг, 3абвгд 

 

4. Продолжительность учебного года, четвертей: 

(выбрать в зависимости от продолжительности учебной недели)  

5-тидневная учебная неделя 
1 четверть 02.09.2024 – 25.10.2024 8 недель 40 дней 

2 четверть 05.11.2024 – 27.12.2024 8 недель 39 дней 

3 четверть 13.01.2025 – 21.03.2025 10  недель 50 дней 

4 четверть 01.04.2025 – 30.05.2025 8 недель 40 дней 

Учебный год 02.09.2024– 30.05.2024       34 недели 169 дней 

5. Сроки и продолжительность каникул: 

5-тидневная учебная неделя 
Осенние каникулы 26.10.2024 – 04.11.2024 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2024 – 12.01.2025 16 дней 

Дополнительные каникулы для обучающих-

ся 1-х классов 

17.02.2025 – 23.02.2025 9 дней 

Весенние каникулы 22.03.2025 – 31.03.2025 10 дней 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года 

 36 дней 

Летние каникулы 31.05.2025 – 31.08.2025  

 

6. Регламентирование учебного процесса на день 
Начало учебных занятий 1 смена – 08.00.; 2 смена – 13.30 

Окончание учебных занятий 1 смена – 13.20.; 2 смена – 18.30 

Продолжительность урока 40 минут 

График и продолжительность 

перемен 

1 смена – 10, 15, 15, 20, 10, 20 

2 смена – 10, 20, 10, 10, 10, 10 

 

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Май (в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации учащихся МБОУ «СОШ №24», утвержденным приказом директора от  25.12.2023 № 

317). 

 
3.3. План внеурочной деятельности. 
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Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

СП 2.4.3648–20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №9 

от 21.03.2022.«О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286.  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №24» 

организована по направлениям деятельности (спортивно-оздоровительная, проектно-

исследовательская, коммуникативная, художественно-эстетическая творческая, информацион-

ная культура, интеллектуальный марафон, «Учение с увлечением!») и сформирована по запро-

сам родителей (законных представителей) с учетом материально-технических возможностей 

школы. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право выбрать курсы, круж-

ки и секции по любому направлению.  

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена занятиями по программам «По-

движные игры» Шевченко Н.Н. для учащихся 1-х классов, «Растем здоровыми и сильными» 

Дмитриева Н.Я. для учащихся 3-4 классов. Учащиеся 2-х классов занимаются по программе 

Мельник О.В. «Растем здоровыми и сильными». Программы Шевченко Н.Н. и Мельник О.В. 

утверждены на методическом совете МБОУ «СОШ №24». Для реализации данных программ 

используются возможности школьного спортивного и гимнастического залов, спортивной и во-

лейбольной площадок, выезды на базы отдыха, коллективные выходы на каток, дни здоровья, 

спортивные праздники.  

Проектно-исследовательская деятельность для учащихся 1-4-х классов представлена заня-

тиями по программам «Мой край» Пуляевской Т.И. и др. (утверждена решением МЭС от 

03.05.2018 №1562); Петерсон Л.Г., Кубышевой М.А. «Мир деятельности»; «Азбука Сибири. 

Знакомые незнакомцы» Серебренниковой О.В. и Переляевой Е.В. (утверждена МЭС №1810 от 

26.05.2021). В рамках реализации практической направленности учащиеся занимаются проект-

но-исследовательской деятельностью, участвуют в конференциях исследовательских работ раз-

ного уровня, образовательных событиях.  

Коммуникативная внеурочная деятельность реализуется через занятия по авторской про-

грамме «Уроки духовности» Вороновой О.А. (утверждена решением МЭС от 31.05.2018 

№1997); Казачковой Е.С. «Письменно-речевая деятельность» (утверждена МС МБОУ «СОШ 

№24»), «Буду настоящим читателем» Е.В. Бунеевой и О.В. Чиндиловой.  

Практическая направленность реализуется через ярмарки, акции душевной направленно-

сти, а также систему часов общения и совместных мероприятий «Я и моя семья» и работу в 

рамках движения «Орлята России». 
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Художественно-эстетическая творческая деятельность реализуется занятиями по про-

грамме «Театр» Генераловой И.А. и адаптированной программе Чабан А.В., утвержденной МС 

МБОУ «СОШ №24». Практическая направленность реализуется общеклассными мероприятия-

ми: посещение культурно-массовых мероприятий, экскурсии. Экскурсии и культурно-массовые 

мероприятия могут проводиться как в очном режиме, так и виртуально. Также школа сотрудни-

чает с центральной детской художественной школой №1. 

Информационная культура представлена тематическими часами общения «Разговоры о 

важном» и занятиями по программам «Информационная безопасность» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 26 ок-

тября 2020 № 4/20)) и «Практическая информатика», автор Яицкая О.В., утверждена МС шко-

лы. 

Интеллектуальный марафон включает в себя занятия по программам Корлюговой Ю.Н. 

«Финансовая грамотность», Холодовой О.А. «РПС. Юным умникам и умницам». 

Внеурочная деятельность по направлению «Учение с увлечением!» содержит занятия по 

программе Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык». 

Внеурочная деятельность реализуется также средствами дополнительного образования. 

Учащиеся школы посещают спортивные секции, хореографические, художественные и музы-

кальные школы и студии. Также в 2024/2025 уч.г. в школе работают кружки «Шашки» «Робо-

тотехника», «Легоконструирование», «Техническое моделирование», которые ведут преподава-

тели СЮТ и ДТДиМ, школьный спортивный клуб.  

Внеурочная деятельность включает в себя общественно-полезный труд, социально-

образовательные проекты, ярмарки милосердия, акции помощи нуждающимся. В основу поло-

жены традиции школы. 

В условиях школы внеурочная деятельность осуществляется в 1-х и 4-х классах во второй 

половине дня, во 2-х и 3-х классах в первой половине дня. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используют возможности учре-

ждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций (СЮТ, ДТДиМ, 

кинотеатры, музеи).  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут ис-

пользоваться возможности специализированных лагерей отдыха, тематических лагерных смен. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности.  

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с тер-

роризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 
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Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День осво-

бождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-

чества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в го-

ды Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 
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Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Календарный план воспитательной работы Учреждения 

Мероприятие Сроки 

День Знаний 1 сентября 

День Учителя (концерт) Октябрь 

День Учителя (день самоуправления) Октябрь 

Посвящение в первоклассники Октябрь 

День Матери Ноябрь 

Новогодний калейдоскоп Декабрь 

День защитника Отечества. Смотр песни и строя Февраль 

Праздник пап Февраль 

Масленица Февраль/март 

Международный женский день Март 

Праздник мам Март 

День космонавтики Апрель 

Битва хоров Апрель 

День Победы Май 

Последний звонок Май 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования для участников образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности  школы и образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной обра-

зовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с за-

просами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий де-

ятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 
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-обновления содержания основной образовательной программы начального общего обра-

зования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития си-

стемы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение Основной образовательной программы строится на основе соци-

ального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготов-

ке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические работники МБОУ «СОШ №24» имеют 

базовое педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

систематически занимаются научно-методической деятельностью.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должно-

сти, а также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «СОШ №24» обеспечи-

вается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования: 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

Количество специ-

алистов  

1. Учитель, классный 

руководитель 

(НОО) 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса. Осу-

ществляет индивидуальное или групповое педагоги-

ческое сопровождение образовательного процесса 

16 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастны-

ми и индивидуальными особенностями 

1 

3. Педагог-

предметник 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Музыка 

ОРКСЭ 

7 

1 

1 

1 

4. Воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при которых ребе- 2 
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нок может освоить  внеучебное пространство как про-

странство взаимоотношений и взаимодействия между  

людьми 

5. Социальный педа-

гог 

Осуществление комплекса мероприятий по развитию 

и социальной защите личности обучающихся в школе 

и по месту жительства. Изучение психолого-медико-

педагогических особенностей личности обучающихся 

и ее микросреды, условий жизни. Выявление интере-

сов и потребностей, трудностей и проблем, конфликт-

ных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся 

и своевременное оказание им социальной помощи. 

Обеспечение сотрудничества с органами социальной 

защиты. 

1 

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  до-

ступ к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содей-

ствует формированию информационной компетентно-

сти учащихся путем  обучения поиску, анализу, оцен-

ке и обработке  информации 

1 

7. Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эф-

фективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор – 1 

зам.директора 

по НМР – 1,  

зам. директора 

по УВР - 3 

зам.директора 

по ВР -1 

8. Медицинский пер-

сонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диа-

гностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников 

Фельдшер-1 

Образовательный ценз педагогов НОО имеет положительную тенденцию к развитию: 81% 

- педагоги с высшим образованием. 

Квалификационные категории имеют 88% педагогов начальной школы, что говорит о 

высоком уровне аттестационных испытаний:  

31% - педагоги с высшей квалификационной категорией, 

57%-  педагоги с первой квалификационной категорией, 

2 педагога соответствуют должности, 

Среди педагогов начальной школы: 

1 педагог - Отличник Просвещения РФ; 

2 педагога - почетная грамота Министерства образования РФ; 

1 педагог - благодарность министерства образования Иркутской области; 

Таким образом, профессиональная компетентность педагогов начального общего образо-

вания отвечает современным требованиям к осуществляемой образовательной деятельности. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 
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Реализации образовательной программы способствует служба сопровождения (педагог-

психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение физического и пси-

хического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие учащихся. 

Их работа строится на основании требований Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений 

обучающихся;  

психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении (учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией). Для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и  индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, 

консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержка одарённых детей; 

реализация профилактических программ, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде сверстников. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программ общего образования опи-

рается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в Плане финансово-хозяйственной деятельности и муници-

пальном задании образовательной организации.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе-

мых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программ общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финанси-

рования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формиро-

вания расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне обра-

зовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объём фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учре-

ждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  
 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечивают: 
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1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие кабинок для одежды, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда.  

Помещения Оборудование помещений 

Учебные кабинеты начальных 

классов 

Комплект физических приборов 

Микроскопы, муляжи 

Компасы, географические карты, таблицы, наглядные пособия 

Компьютер  -  в каждом кабинете начальной школы 

Мультимедийный проектор, экран – в каждом кабинете 

начальной школы 

2 мобильных класса 

Интерактивная приставка 

Система голосования 

3 документ-камеры 

Интерактивная доска – 2шт. 

Гимнастический зал Для выполнения программы по физическому воспитанию школа 

имеет гимнастический зал. В наличии имеется спортивное 

оборудование, инвентарь (маты, сетки, мячи и др. в 

достаточном количестве). 

Спортивный стадион Занятия физической культуры в теплое время года, прогулки в 

группе продленного дня проводятся на спортивном стадионе 

школы, который включает в себя: баскетбольную площадку, 

футбольное поле, турники 

Компьютерный класс  Компьютеры – 20 шт., выход в Интернет, локальная сеть, 

мультимедийный проектор, принтер 

Кабинет заместителя директора в 

начальной школе 

Ксерокс, сканер, принтер, ноутбук. 

Кабинет психолога в школе Компьютер 

Помещение для ГПД Помещение в здании школы с отдельным входом. Телевизор, 

DVD, санузел, игрушки. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает воз-

можность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 



 

 

257 

 

 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

ведение электронного образовательного ресурса «Дневник.ру»; 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников её использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-

тельного процесса к любой информации, связанной с реализацией Основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условия-

ми его осуществления. 

В соответствии с запросом родителей (законных представителей) в Учреждении органи-

зуется группа продленного дня для учащихся 1-х классов (25 человек) в рамках проекта «Шко-

ла полного дня». 

Обучающиеся МБОУ «СОШ №24» обеспечиваются  учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по учебным предметам ООП НОО.  

В библиотеке имеется фонд дополнительной литературы, который включает детскую ху-

дожественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие реализацию Основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
В последние годы главной задачей педагогического коллектива было повышение уровня 

методической компетентности в вопросах ФГОС.  

Педагоги начальной школы систематически проходят курсы повышения квалификации, в 

том числе по дистанционным образовательным технологиям, принимают активное участие в 

работе муниципальных методических объединений, в областных и муниципальных конференциях и 

семинарах. 
Высокий уровень повышения педагогического мастерства сопровождается 

положительной динамикой роста профессионального уровня учителей.  

Научно-методические условия  

МБОУ «СОШ №24» является Учебно-методическим центром по проблемам гуманной 

педагогики. На базе Учреждения работает муниципальная методическая лаборатория по 

проблемам гуманной педагогики для учителей начального общего образования. 

Информационно-технологические условия 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию ООП НОО, функ-

ционирование и развитие информационного пространства начальной школы. Основу информа-

ционной среды подразделения составляют: 

наличие локальной сети в школе; 
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все кабинеты оснащены выходом в Интернет: 

официальный сайт; 

электронный адрес Учреждения: sch_24ang@mail.ru; 

сайт УМЦ ГП: http://humpedagog.ru; 

электронный адрес УМЦ ГП: gumpedagog@yandex.ru    

электронные адреса имеют все педагоги начальной школы; 

ЭОР «Дневник.ру»; 

автоматизация управленческой деятельности осуществляется на платформе АИС.   

Книжный фонд 

Детская литература – 351 экз. 

Перечень электронных образовательных ресурсов соответствует перечню, рекомендован-

ному Министерством просвещения РФ  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель сетевого 

графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекват-

ной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ №24» условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление Мероприятие Срок 

Нормативное обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (управляющего совета,) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

ежегодно 

Разработка ООП НОО поправки еже-

годно  

Утверждение ООП НОО ежегодно 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

 Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, 

ежегодно 

mailto:sch_24ang@mail.ru
mailto:gumpedagog@yandex.ru


 

 

259 

 

 

тарификационно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

ежегодно 

Разработка: 

учебного плана и плана внеурочной деятельности; 

рабочих программ учебных предметов и программы вне-

урочной деятельности; 

годового календарного учебного графика; 

По мере необ-

ходимости 

Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно 

 Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По мере необ-

ходимости 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС НОО 

ежегодно 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников  

ежегодно 

Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

ежегодно 

Информирование родительской общественности о 

введении и  реализации ФГОС НОО и порядке перехода 

на них 

По мере необ-

ходимости 



 

 

260 

 

 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП  

ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО  

ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС НОО: 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

ежегодно 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

ежегодно 

 

Организационно-педагогические условия 

Организационно-педагогические условия, созданные в Учреждении, являются результа-

том целенаправленной деятельности педагогического коллектива по созданию комфортной об-

разовательной среды и подразделяются на две группы: 

а) нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, деление классов на группы при изучении отдельных предме-

тов, условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований); 

б) организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация вне-

урочной  работы с учащимися). 

В МБОУ «СОШ №24» есть все возможность для создания благоприятных условий разви-

тия детей с учётом различий их склонностей и способностей при условии сохранности здоро-
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вья, путем использования общих и индивидуальных технологий, позволяющих реализовать 

личностный потенциал каждого ребёнка и обеспечивающих посильный вклад каждого в про-

цесс воспитания, научения и обучения. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного кон-

троля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП НОО является 

внутришкольный контроль. 
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