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Общие положения 

 Федеральная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ФОП НОО) разработана в соответствии с Порядком разработки  

и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

 Содержание ФОП НОО представлено учебно-методической документацией ( учебный 

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

дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объём и 

содержание образования уровня начального общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа с.Алкино-2 муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан (далее – СОШ с.Алкино-2), осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования, разрабатывает основную образовательную программу 

начального общего образования (далее - ООП НОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

федеральной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО). При этом содержание и планируемые результаты разработанной СОШ 

с.Алкино-2ООП НОО должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов ФОП НОО1. 

4. При разработке ООП НОО СОШ с.Алкино-2 предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ 

по всем учебным предметам.  

 ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный2. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов3. 

Целевой раздел ООП НОО включает: 
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пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ООП НОО. 

 Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

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

результатам освоения программы начального общего образования. 

 Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

 Рабочая программа воспитания направлена на сохранение  

и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей,  

к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного  

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

 Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы начального общего образования. 
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 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой СОШ с.Алкино-2 совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

 Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в СОШ 

с.Алкино-2 или в которых СОШ с.Алкино-2 принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 

I. Целевой раздел ООП НОО 

                                       1.1  Пояснительная записка. 

 ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность СОШ с.Алкино-2 в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 Целями реализации ООП НОО являются: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

- развитие единого образовательного пространства Российской Федерации  

на основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса с учётом целей, содержания  

и планируемых результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 
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воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения 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 

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

общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

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

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

уровне начального общего образования;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования СОШ 

с.Алкино-2  ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 
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динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 

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

общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

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

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

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного 

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

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

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

эпидемиологические требования). 

 ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

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

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

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

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

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 
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обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. При 

формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, 

объём дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий, расписание занятий, объём домашних заданий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

На момент разработки основной образовательной программы начальногообщего 

образования в СОШ с.Алкино-2 учатся 13 обучающиеся с ОВЗ. На основе данной ООП 

разрабатывается адаптированная образовательная программа с учетом особенностей 

конкретного обучающегося. Адаптированная программа начального общего образования 

направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся, реализацию их особых 

образовательных потребностей. 
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития 

детей соответствующего возраста.  
1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным 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 

воспитательной деятельности СОШ с.Алкино-2 в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

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

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

ситуациях.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения ООП НОО. 

 Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является 

ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 
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результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в СОШ с.Алкино-2 и 

служит основой при разработке СОШ с.Алкино-2 соответствующего локального акта. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства  

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в СОШ с.Алкино-2 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга СОШ с.Алкино-2, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников  

как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности СОШ с.Алкино-2 как основа аккредитационных 

процедур. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП НОО. 

         Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

 В соответствии с ФГОС НОО система оценки СОШ с.Алкино-2 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

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

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

измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов:  

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

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять 

оценку только следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
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Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами  

(часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

Интернет); 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

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

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

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

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

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

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

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

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется  

как учителем в ходе текущей и промежуточной оценки  

по учебному предмету, так и администрацией образовательной организации  

в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета СОШ с.Алкино-2. Инструментарий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы  

по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 
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коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

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

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

действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов  

их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая);  

устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию  

(при необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией СОШ с.Алкино-2 с целью оценки 

готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает  

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

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

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

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

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 
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Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем  

в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

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

особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

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

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки СОШ с.Алкино-2 и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

учебного предмета  

с учётом формируемых метапредметных действий. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

 познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 
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учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

 регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

СОШ с.Алкино-2. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 
Административный контроль за достижением планируемых метапредметных 

результатов проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования 

метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в форме 

текущего контроля, наблюдений по своему предмету. 
В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий.  
Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа  
на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы прописаны в локальном 

нормативном акте и являются приложением к ООП. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
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 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию  

и направленности проекта прописаны в локальном акте образовательной организации.  
Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы  
ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов  
и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью  
во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки 

метапредметных результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или 

ответственным лицом, проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности 

метапредметных результатов (форма является Приложением к ООП): анализ овладения теми 

или иными универсальными учебными действиями.  
2 балла – умение сформировано полностью, 
1 балл – умение сформировано частично,  
0 – умение не сформировано.  
При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

успешно осваивает метапредметные результаты».  
При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается 

вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 
При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: 

«Обучающемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 
При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не 

осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 
При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания 

оценка метапредметных результатов проводится на их основе.  
Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 
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проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни.  
Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и 

креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной 

грамотности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех 

учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  
Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 

проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются 

разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  
Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели 

поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета 

знания, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла 

формируются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и 

интерпретировать полученные результаты.  
На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в 

различном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По 

результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности 

функциональной грамотности.  
На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается 

вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному 

предмету на основе единой шкалы оценки.  
В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности 

знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. 

Успешное выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во 

внеучебном контексте позволяет определить высший уровень достижений по данному 

предмету.  
Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по русскому 

языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 
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планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом 

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

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

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

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

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов,  

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством  

его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

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

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

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

народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства 
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во многом определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 

себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 

сохранение чистоты русского языка.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

-приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков 

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

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

-осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

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

-овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

-овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

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

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

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

-развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 
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совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

-реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы  

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

-определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

-разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

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

результаты представлены  

с учётом методических традиций и особенностей преподавания русского языка  

на уровне начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения 

программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

классам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения 

обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровне начального общего 

образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению.  

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

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

Содержание обучения в 1 классе. 

Обучение грамоте. 

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

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

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

отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 

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

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

от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 

классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

Слово и предложение. 

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

их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение  

над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

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

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

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

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

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

Графика. 

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

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

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

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

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

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

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

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

списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
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Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

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

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

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

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

конце предложения. 

                                   Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

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

Фонетика. 

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

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

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

[ч’], [щ’]. 

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

случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости согласных 

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

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

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

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

стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  

с нормами современного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня 
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слов, отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень учебников4 (далее – 

учебник). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений  

из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

«ща», «чу», «щу»; 

сочетания «чк», «чн»; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

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

(ознакомление). 

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 
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Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

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

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

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

- устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

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

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

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

- формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

- использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации: уточнять написание слова  

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

отрабатываемых в учебнике; 

- анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

- самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

-соблюдать правила ведения диалога; 

-воспринимать разные точки зрения; 

-в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

-строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами;  

о звуковом и буквенном составе слова. 
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Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

-определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

-определять последовательность учебных операций при списывании; 

-удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

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

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

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

наличии ошибки; 

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

Совместная деятельность: 

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

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

совместной работы; 

-ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

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

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

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

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

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный  

ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце  

и в середине слова; разделительный. Использование при письме разделительных  

«ъ» и «ь». 

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



27 
 

начале слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

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

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

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  

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

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

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

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

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

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

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов  

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение  

в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы  

(«кто?», «что?»), употребление в речи. 

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

«что сделать?» и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы  

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

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

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

Синтаксис. 

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

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

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

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена  

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

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

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

«чк», «чн» (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных  

и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

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

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

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

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

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

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

деятельности  

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 
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с использованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

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

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

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы  

на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух  

с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов  

с использованием вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

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

и различия; 

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

лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают,  

что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 
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проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

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

являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника  

для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

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

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы  

для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

 Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

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

(в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

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

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

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными  

ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах  

в соответствии с нормами современного русского литературного языка  

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

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

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов  

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение  

в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 

изученного). 

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

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение  

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  
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Морфология. 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

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

котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и 

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

одушевлённые и неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-

ин»). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление  

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

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

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

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», её значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые 

и нераспространённые. 

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

и без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи  

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

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

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

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

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

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

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

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия  

при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

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

порядком предложений и абзацев. 

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

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

Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 
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грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

особенности каждого типа текста;  

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому 

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

группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

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

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 

изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 
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выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

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

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного,проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 

Содержание обучения в 4 классе. 

 Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

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

Фонетика и графика. 

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

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).  

Орфоэпия. 

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

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

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика. 
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Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на 

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

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

ий»);  

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

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

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

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

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис. 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами в предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые  

и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

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

союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 
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Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: 

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

(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-

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

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

ий»); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

«и», «а», «но» и без союзов. 

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

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

Развитие речи. 

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

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

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

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

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей. 
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Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу  

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным  

частям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся  

к одной части речи, отличающихся грамматическими признаками; 

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

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

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать 

этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

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

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

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи  

на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа  
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её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске  

для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения 

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

строить устное высказывание при обосновании правильности написания,  

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неё; 

принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов, 

планов, идей. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 
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обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему  

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе  

с текстами на уроках русского языка; 

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

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

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых  

в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

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

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

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

средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения  соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 
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5) трудовое воспитание: 

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

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

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

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

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения  

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
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действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной  

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых  

и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей  

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении 

совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 
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Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 

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

[й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова  

и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

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

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

и буквой «ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов  

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

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова 

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

положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

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

из 3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

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

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

звонкости (глухости); 

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

стечением согласных); 

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

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

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

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

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

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания  

чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие  

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

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

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
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строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (2–4 предложения на 

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

интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно  

и письменно (1–2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь  

по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов  

с использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

 Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове  

по заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

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

букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми 

согласными; 

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

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

однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы  

и антонимы к словам разных частей речи; 

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

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

имена существительные с ударными окончаниями; 
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распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы  

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 

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

в прошедшем времени – по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов  

в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные 

в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

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

правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения); 

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

определённую тему, по результатам наблюдений)  

с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

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

союзов «и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов  
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или предложений их смысловое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

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

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным  

в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

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

слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

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

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род  

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

речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем  

и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 

глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
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число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения  

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами  

в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на 

«-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье во множественном числе, а также 

кроме собственных  

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

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

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

безударные личные окончания глаголов;  

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

и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки  

по изученным правилам; 

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

выбирать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания   

(4–6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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



50 
 

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно 

и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе  

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

№ 

п

/
п

  
 

Наименование 

разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 
Слово и 

предложени

е 
 5    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 
https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 
class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

1.2 Фонетика  23    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 
class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

1.3 Письмо  70    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 
https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 
class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

1.4 Развитие речи  2    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 
https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 
class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

Итого по разделу  100   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 
Общие сведения 

о языке 
 1    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 
https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 
class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

2.2 Фонетика  4    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 
class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

2.3 Графика  4    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 
https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 
class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

2.4 
Лексика и 

морфология 
 12    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 
https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 
class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

2.5 Синтаксис  5    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 
https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 
class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

2.6 
Орфография и 

пунктуация 
 14    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 
https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
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class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

2.7 Развитие речи  10    

Библиотека ЦОК РЭШ 1 
класс 
https://resh.edu.ru/subj
ect/13/1/ МЭШ 1 
класс 
https://uchebnik.mos.r
u/catalogue?subject_p
rogram_ids=31937330 
class_level_ids=1 
aliases=lesson_templa
te,video_lesson 

Итого по разделу  50   

Резервное время  15     

Обшее количество 

часов по предмету 
165   0   0   

 

2 класс 

№

 
п/

п  

 

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

программ

ы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 

Общие 

сведения о 

языке 

 1    

Библиотека ЦОР РЭШ 2 класс 
https://resh.edu.ru/subject/13/2/ МЭШ 2 класс 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_progr
am_ids=31937330 class_level_ids=2 
aliases=lesson_template,video_lesson 

2 
Фонетика 

и графика 
 6   1   

Библиотека ЦОР РЭШ 2 класс 
https://resh.edu.ru/subject/13/2/ МЭШ 2 класс 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_progr
am_ids=31937330 class_level_ids=2 
aliases=lesson_template,video_lesson 

3 Лексика   10   1   

Библиотека ЦОР РЭШ 2 класс 
https://resh.edu.ru/subject/13/2/ МЭШ 2 класс 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_progr
am_ids=31937330 class_level_ids=2 
aliases=lesson_template,video_lesson 

4 
Состав 

слова 
 14   1   

Библиотека ЦОР РЭШ 2 класс 
https://resh.edu.ru/subject/13/2/ МЭШ 2 класс 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_progr
am_ids=31937330 class_level_ids=2 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=1%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
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aliases=lesson_template,video_lesson 

5 
Морфолог

ия 
 19   2   

Библиотека ЦОР РЭШ 2 класс 
https://resh.edu.ru/subject/13/2/ МЭШ 2 класс 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_progr
am_ids=31937330 class_level_ids=2 
aliases=lesson_template,video_lesson 

6 Синтаксис  8   1   

Библиотека ЦОР РЭШ 2 класс 
https://resh.edu.ru/subject/13/2/ МЭШ 2 класс 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_progr
am_ids=31937330 class_level_ids=2 
aliases=lesson_template,video_lesson 

7 

Орфограф

ия и 

пунктуаци

я 

 50   3  

Библиотека ЦОР РЭШ 2 класс 
https://resh.edu.ru/subject/13/2/ МЭШ 2 класс 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_progr
am_ids=31937330 class_level_ids=2 
aliases=lesson_template,video_lesson 

8 
Развитие 

речи 
 30   0   

Библиотека ЦОР РЭШ 2 класс 
https://resh.edu.ru/subject/13/2/ МЭШ 2 класс 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_progr
am_ids=31937330 class_level_ids=2 
aliases=lesson_template,video_lesson 

Резервное время  32     

Обшее 

количество 

часов по 

программе 

170   9  0   

 3 класс  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Общие 

сведения о 

языке 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

2 
Фонетика и 

графика 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  9   1   
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43   3   
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  13   1   
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и  50   3  Библиотека ЦОК 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://resh.edu.ru/subject/13/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937330%20class_level_ids=2%20aliases=lesson_template,video_lesson
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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пунктуация https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  30   1   
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  17     

Обшее количество 

часов по программе 
170   9  0   

 4 класс 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Общие 

сведения о 

языке 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

2 
Фонетика и 

графика 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5   1   
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  5    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43   3   
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  16   1   
Библиотека ЦОК 

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

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50   2   

Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30  1  
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  18   1    

Обшее количество 

часов по программе 
170   9  0   

 

2.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по 

литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются 

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

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

                                                   Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

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

этого направлено на общее  

и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 
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Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание  

и использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению  

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

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

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

языка 100 часов и литературного чтения 60 часов). Содержание литературного чтения, 

реализуемого в период обучения грамоте, представлено  

в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

 На литературное чтение в 1 классе отводится 10 учебных недель (30 часов), для 

изучения литературного чтения во 2–4 классах отводитcя по 102 часа  

(3 часа в неделю в каждом классе). 

Содержание обучения в 1 классе. 

1 КЛАСС 
Обучение грамоте 
Развитие речи 
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в 

диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 
Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

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

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

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 
Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

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

списывании. 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

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

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

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

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности 

и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, 

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

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

«Кораблик», «Под грибом» сказки Е.И. Чарушина "Теремок", К.Д. Ушинского "Гусь и 

журавль", Л.Н.Толстого "Белка и волк".  
Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее 

шести произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. 
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Барто, Ю. И. Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

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

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

Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 
В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» , Е.А.Благинина "Подарок", С.В. Михалков "Бараны", Р.С. Сеф "Совет", В.Н. Орлов 

"Если дружбой дорожить", И.М. Пивоварова "Вежливый ослик", С.Я. Маршак "Хороший 

день", Д.И. Тихомиров "Находка", Ю.С. Энтин "Про дружбу", М.С. Пляцковский "Лучший 

друг". 
Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

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

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

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

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

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

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

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 
Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести 

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

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

разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – 
средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 
Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных – 
воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

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

его внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 
Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», 

М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» , С.В. Михалков "Трезор", Р.С. Сеф "Кто 

любит собак", И.П. Токмакова "Купите собаку", М.С. Пляцковский "Цап Царапыч", Г.В. 

Сапгир "Кошка", В.Д. Берестов "Лягушата", С.Т. Аксаков "Гнездо". 
Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

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

Л. Барто, А. В. Митяева , К.Д. Ушинского.). Осознание нравственно-этических понятий: 

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

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 
Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За что я люблю маму» , К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает 

никому", "Что хорошо и что дурно". 
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 
Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер 
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«Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» , И.П. Токмакова "Мы играли в 

хохотушки", И.М. Пивоварова "Кулинаки-пулинаки", Н.М. Артюхова "Саша-дразнилка". 
Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

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

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

библиотеке. 
Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 
 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 
 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

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

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 
 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 
 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 
 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 
 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 
 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

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

предложенный план; 
 объяснять своими словами значение изученных понятий; 
 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 
 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  
 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 
 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

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

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева ,А. Плещеева, А.Фета, 

С.Есенина). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

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

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

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. 

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

Поленова В.М. Васнецова). 
Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. 

Прокофьев «Родина» , "Как на горке, на горе".. 
Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

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

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

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

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – 
выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

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

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

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

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. 
Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

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

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

«Снегурочка», сказки народов России ("Лиса и журавль", "Гуси-лебеди") и другие. 
Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (К. Бальмонта, А.Фета, И.Бунина, 

С.Есенина, Ф. Тютчева ). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён 

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

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на 

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

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

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

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

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

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

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

Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 
О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

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

Драгунского, В.В. Лунина , К.И.Чуковского, С.В. Михалкова, А.Л.Барто). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг 

другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный 
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герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», 

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

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

становится явным» С.В. Михалков "Сила воли", "Мой щенок", А.Л.Барто "Верёвочка", "Мы 

не заметили жука", Н.Н. Носова "Затейники", "Живая шляпа". 
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

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

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

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о 

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

«Девочка Снегурочка» и другие. 
О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

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

Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина , В. Берестова, И. Пивоварова). 
Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

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

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

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

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

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

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

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

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

Михалков «Мой щенок» , И.А.Крылов "Стрекоза и муравей", Л.Н. Толстой "Котёнок", Л.Н. 

Толстой "Филипок".. 
О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (В. Осеева "Волшебное слово", 

"Почему?"). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь 

и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, 

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

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

К. Чуковского, С.Маршака. 
Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка ("Кот в 

сапогах", "Красная Шапочка"): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен 

, Е. Шварц). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 

Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

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

одного стручка» , Г.Х. "Огниво". 
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 
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картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 
Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 
 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 
 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 
 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорнаяи 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); 
 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

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

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

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 
 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

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

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

способствует формированию умений: 
 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу 

на основе рекомендованного списка; 
 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 
 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания 
 на заданную тему; 
 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 
 описывать (устно) картины природы; 
 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 
 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 
 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 

текста; 
 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 
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 (слушании) произведения; 
 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

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

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

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

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

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

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

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

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

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

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

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

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

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

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

ценности в фольклорных произведениях народов России. 
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

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

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

Васнецова, И. Я. Билибина , И. Шишкина, А. Куинджи.. Отражение в сказках народного 

быта и культуры. Составление плана сказки. 
Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

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

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

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

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 
Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце , сказки "Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка", "Сивка-бурка".. 
Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические 

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

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

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» . Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

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



65 
 

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

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

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» , "За весной, красой природы", "Уж небо 

осенью дышало", "Зимнее утро", "Зимний вечер".. 
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 "Мартышка и Очки", "Зеркало и Обезьяна", "Ворона и Лисица".: 
назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи.  
Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» , "Зеркало и Обезьяна". 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические 

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

поэтов и писателей И.С. Никитина: Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, И.З. Сурикова. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из 

средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация 

к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-
описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 
Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

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

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

Бунин «Первый снег» , Н.А. Некрасов "Славная осень! ", К.Д. Бальмонт "Золотое слово", 

И.А. Бунин "Детство", "Полевые цветы", "Густой зелёный ельник у дороги". 
Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль "Акула", "Прыжок", "Лев и собачка", "Какая бывает трава на 

росе", "Куда девается вода из моря?". Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка 

действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет 

рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и 

автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 
Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» , "Лев 

и собачка". 
Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

В.Ф. Одоевского.. Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-
Микитова , Д.В. Григоровича. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

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

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» В.Ф. Одоевского "Мороз 

Иванович", Д.Н. Мамина-Сибиряка "Алёнушкины сказки", "Сказка про храброго Зайца - 
Длинные уши, Косые глаза, Короткий хвост". 

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

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

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

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

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

нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» , В. Драгунский "Он живой и 
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светится", В. Астафьев "Капалуха".. 
Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

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

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (А.Гайдар "Поход", С.Могилевская "Сказка о громком барабане"). Основные 

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

проявляющихся в военное время. 
Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 

(отрывки), Л. Кассиль , А. Платонов "Цветок на земле". 
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов "Федина задача", "Великие 

путешественники": Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко , А.Платонов, Б. Шергин. 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), 

Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) , М. Зощенко "Золотые слова", 

"Великие путешественники", Н.Носов "Федина задача". 
Зарубежная литература. Круг чтения зарубежных сказок: Г.-Х.Андерсен "Гадкий 

утёнок" литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Дж. Барри "Питер Пэн". 
Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, 

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

А. Линдгрен "Малыш и Карлсон", Р. Брэдбери "Всё лето в один день", Т. Янссон "Сказки про 

Муми-тролля". 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

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

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство 

с рукописными книгами. 
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 
 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

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

определять композицию произведения, характеризовать героя; 
 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

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

произведения одного жанра, но разной тематики; 
 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 
 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 
 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

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

произведения; 
 формулировать вопросы по основным событиям текста; 
 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 
 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 
 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 
 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 
 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 
 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

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

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

С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова , И.С. Никитина, С.Д. Дрожжина, А.В. Жигулина, Ф.М. 
Глинки). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов 

(на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и 

других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной 

идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

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

Осознание понятия: поступок, подвиг. 
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 
Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

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

побоище», С.П. Алексеев "Бретская крепость", "Капитан Гастелло", Ф.М. Глинка 

"Солдатская песня". 
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Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

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

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты).  
Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – 

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

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

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

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

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 
Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-

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

Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче , Ильины три поездочки, Три поездки 
Ильи Муромца. 

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

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

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

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» , "Туча". 
Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

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

В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические , "Лебедь, Рак и Щука", "Квартет", "Слон 

и Моська".. Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория 

в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 
Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» , "Слон и Моська".  
Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова "Тебе, Кавказ, суровый царь земли", "Люблю Кавказ", "Дары Терека". Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 
Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…» , "Тебе, Кавказ, суровый царь земли", "Синие горы Кавказа, 

приветствую вас!", "Люблю Кавказ", "Дары Терека", "Москва, Москва!". 
Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. 

Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака , В.Ф. Одоевского, П.П. Бажова). Связь литературной 

сказки с фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

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

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» , В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке".  
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 
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писателей ("Листопад", "Весенний дождь", "Бабочка"): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. 

Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет,  И. А. Бунин, Е.А. Баратынский, А.А. Прокофьев. 
Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы 

создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция 

картины как иллюстрация к лирическому произведению. 
Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

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

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) , Ф.И. 

Тютчев "Ещё земли печалин вид", А.А. Фет "Бабочка", Е.А. Баратынский "Где сладкий 

шёпот", А.А. Прокофьев "Люблю берёзу русскую". 
Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения "Детство": рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-
рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

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

«Черепаха» , "Ивины". 
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения ("Как я ловил 

человечков", "Корзина с еловыми шишками"): на примере произведений В. П. Астафьева, М. 

М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», 

С.А. Есенин «Лебёдушка» , Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приёмыш", А.И. Куприн "Барбос и 

Жулька", В.П. Астафьев "Стрижонок Скрип". 
Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками "Как я ловил человечков", "Корзина с 

еловыми шишками", "Ёлка": А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, 

К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, К.Г. Паустовского. 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» , "Мальчики", К.Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 
Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произведение 

литературы и театрального искусства (Л.Д. Каминский "Автопортрет"). Пьеса как жанр 

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

Авторские ремарки: назначение, содержание. 
Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  
Юмористические произведения. Круг чтения ("Денискины рассказы", "Надо иметь 

чувство юмора"): юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, М. М. Зощенко. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» ("Здоровая мысль", 

"Похититель собак"), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) , М. 

Зощенко "Ёлка".. 
Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Эзоп "Ворон и Лисица", "Лисица и 
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виноград", Дж. Свифт "Путешествия Гулливера", М.Твен "Приключения Тома Сойера".. 
Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 

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

Эзоп "Лисица и виноград", "Ворон и лисица". 
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-
произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 
Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  
Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 
 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 
 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 
 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

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

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 
 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  
 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

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

восстанавливать нарушенную последовательность; 
 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

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

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 
 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей; 
 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 
 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

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

к учебным и художественным текстам; 
 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
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 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 

наблюдениям, на заданную тему. 
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 
 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 
 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 
 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); 
 соблюдать правила взаимодействия; 
 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 
В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение 

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

средствами предмета «Литературное чтение», остальное содержание прописывается в 

рабочей программе предмета «Русский язык». 
Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практически

е работы  
 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4    
РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/1/ 

1.2 Фонетика  4    
РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/1/ 

1.3 Чтение 44   
РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/1/ 

Итого по разделу 52  

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 
Сказка народная 

(фольклорная) и 
8   

РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
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литературная 

(авторская) 
32/1/ 

2.2 
Произведения о 

детях и для детей 
19    

РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/1/ 

2.3 
Произведения о 

родной природе 
2   

РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/1/ 

2.4 

Устное народное 

творчество — 
малые 

фольклорные 

жанры 

3   
РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/1/ 

2.5 
Произведения о 

братьях наших 

меньших 
7    

РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/1/ 

2.6 
Произведения о 

маме 
 3    

РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/1/ 

2.7 

Фольклорные и 

авторские 

произведения о 

чудесах и 

фантазии 

4    
РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/1/ 

2.8 

Библиографичес

кая культура 

(работа с детской 

книгой) 

1    
РЭШ 1 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/1/ 

Итого по разделу  47  

Общее количество 

часов по программе 
99  0   0   

 

2 класс 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практические 

работы  
 

1 О нашей Родине  6  1  
РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

2 
Фольклор 

(устное народное 

творчество) 
 11   

РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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3 

Звуки и краски 

родной природы 

в разные времена 

года (осень) 

6   
РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

4 
О детях и 

дружбе 
 13  1   

РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

5 Мир сказок  10   
РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

6 

Звуки и краски 

родной природы 

в разные времена 

года (зима) 

12    
РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

7 
О братьях наших 

меньших 
8   1   

РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

8 

Звуки и краски 

родной природы 

в разные времена 

года (весна и 

лето) 

17 1  
РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

9 
О наших 

близких, о семье 
6   

РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

10 
Юмористические 

произведения 
6   

РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

11 
Зарубежная 

литература 
6 1  

РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

12 

Библиографичес

кая культура 

(работа с детской 

книгой и 

справочной 
литературой) 

1   
РЭШ 2 класс 

https://resh.edu.ru/subject/
32/2/ 

Общее количество 

часов по программе 
102 5  0   

 

 

3 класс 

№ 

п/

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Электронные 

(цифровые) Всего  Контрольн Практические 

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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п  
 

программы  
 

 ые работы  
 

работы  
 

образовательные 

ресурсы  
 

1 
О Родине и её 

истории 
9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

2 
Фольклор 

(устное народное 

творчество) 
 14   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
 10  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

5 

Картины 

природы в 

произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

9   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

6 
Творчество 

Л.Н.Толстого 
9  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

7 
Литературная 

сказка 
8   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

8 

Картины 

природы в 

произведениях 

поэтов и 

писателей XX 

века 

5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

9 

Произведения о 

взаимоотношени

ях человека и 

животных 

13  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

10 
Произведения о 

детях 
5  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

11 
Юмористически

е произведения 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

12 
Зарубежная 

литература 
9  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

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


75 
 

13 

Библиографичес

кая культура 

(работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой) 

1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a4
0 

Общее количество 

часов по программе 
102 5  0   

4 класс 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

10   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

2 
Фольклор 

(устное народное 

творчество) 
9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
8  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

5 
Творчество М. 

Ю. Лермонтова 
3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

6 
Литературная 

сказка 
 9   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

7 

Картины 

природы в 
творчестве 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века 

9   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

8 
Творчество Л. Н. 

Толстого 
 7   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

9 
Картины 

природы в 

творчестве 

14   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

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

писателей XX 

века 

10 
Произведения о 

животных и 

родной природе 
3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

11 
Произведения о 

детях 
6  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

12 Пьеса  7   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

13 
Юмористически

е произведения  
4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

14 
Зарубежная 

литература 
6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

15 

Библиографичес

кая культура 

(работа с 

детской книгой и 

справочной 

литературой 

2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412c
ec 

Резервное время 2  1    

Общее количество 

часов по программе 
102 5  0   

2.1.3.Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Родной (русский) язык». 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» (предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – 

программа по родному (русскому) языку, родной (русский) язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (русского) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

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

Пояснительная записка. 

Программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

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

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Программа по родному (русскому) языку разработана для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования. 

Программа по родному (русскому) языку разработана с целью оказания методической 

помощи педагогическому работнику  

в создании рабочей программы по учебному предмету «Родной (русский) язык. 

. Программа по родному (русскому) языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Родной (русский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в части требований, заданных ФГОС НОО для предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». Программа по родному (русскому) языку 

ориентирована на сопровождение учебного предмета «Русский язык», входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Целями изучения родного (русского) языка являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа, понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка, 

формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России, овладение культурой межнационального общения; 
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овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете, овладение выразительными средствами русского языка; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи, развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

В соответствии с ФГОС НОО родной (русский) язык входит в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для 

изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», представленное в программе 

по родному (русскому) языку, соответствует ФГОС НОО. 

Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней.  

В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, 

а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии программы по родному (русскому) языку 

соотносятся с основными содержательными линиями учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

Задачами изучения родного (русского) языка являются:  

совершенствование у обучающихся как носителей языка способности ориентироваться 

в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, изучение исторических фактов 
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развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и другие), включение 

обучающихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе по родному (русскому) языку выделяются три 

блока. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях, формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного), развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся 

(умениями определять цели общения, участвовать в речевом общении), расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров 

данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых 

типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка, – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержание обучения в 1 классе. 

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.  
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Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и другие); 

как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

другие). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание.  

Словарь в картинках. 

Язык в действии. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок  

в сочетаемости слов). 

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 вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, 

забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы 

традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг), 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени, 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано  

с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
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одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание.  

Словарь «Почему это так называется?». 

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 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа.  

Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и другие, сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога  

и другие (например, как правильно выразить несогласие, как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения  

в учебно-научной коммуникации: формы обращения, различение этикетных форм 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации, использование обращений 

ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев, об участии  

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации 

прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее существенных 

фактов, установление логической связи между фактами. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные  
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с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например,  

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега, названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении  

этих названий. 

Проектные задания.  

Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа  

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища, заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа  

(в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование 
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предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и других). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные  

с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный), связанные с обучением. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано  

с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания.  

Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных  
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и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставление 

первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на 

уровне начального общего образования. 

. В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

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

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
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морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка). 

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,  

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

самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

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

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира), познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

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

языка, активность  

и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
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часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания  

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев), проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования), формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь  

к словарям, справочникам, учебнику); 
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соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова,  

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

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной  

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей  

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности  

других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

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

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения  

к родному языку как отражению культуры, включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка, приобщение к 

литературному наследию русского народа, обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей  

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета, 

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значения устаревших слов 

по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значения 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 
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соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало  

и завершение диалога и другие); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

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 значения устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  

(в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с 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; 
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пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей  

и чувств на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных  

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

создавать тексты-инструкции с использованием предложенного текста; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, слова, 

называющие природные явления и растения, слова, называющие занятия людей, слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

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 значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  

(в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 
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соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с 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, 

падеже; 

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 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

другие), определять языковые особенностей текстов; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
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редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и 

чувствами людей, родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  

(в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать при 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 

собственного текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 
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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 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

работать с текстом: пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять сообщение 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью 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. 

Тематическое планирование 

1 класс 
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№п/п Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количествочасов Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы всего Контрол

ьные  

работы 

практическ

иеработы 

Раздел1.Секретыречиитекста 

1.1 Общение.Устная и 

письменная речь. 
2 0 0 https://www.uchportal.ru/load/

211-1-0-20061 
 
https://uchitelya.com/pedagog
ika/201254-prezentaciya-kak-
lyudi-obschayutsya-drug-s-
drugom.html 
https://www.yaklass.ru/p/r
ussky-yazik/1-klass/iazyk-
i-rech-6079680/rech-
ustnaia-i-pismennaia-
rodnoi-iazyk-6046309 

1.2. Стандартные обороты 

речи для участия в 

диалоге: Как 

приветствовать 

взрослого и сверстника? 

Как вежливо попросить? 

Как похвалить 

товарища? Как 

правильно 

отблагодарить?Этикетн

ые формы  обращения 

вофициальнойинеофици

альнойречевойситуации. 

2 0 0 https://multiurok.ru/files/
prezentatsiia-k-uroku-
obucheniia-gramote-1-
klass-r.html 

1.3. Правилакорректногоре

чевогоповедениявходе

диалога;использование

вречиязыковыхсредств

длясвободноговыраже

ниямыслейичувствадек

ватноситуацииобщени

я.Секретыдиалога:учи

мсяразговариватьдругс

другомисовзрослыми. 

1 0 0 https://videouroki.net/razrabotk
i/rodnaia-riech-siekriety-
dialogha.html 

1.4. Именавмалыхжанрахфо

льклора 
1 0 0 http://kopilo4ka.ucoz.net/load/

vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazy
k_chtenie_na_rodnom_jazyke/
materialy_k_urokam_rodnoj_j
azyk_i_chtenie_1_klass/63-1-
0-2138 

http://www.uchportal.ru/load/211-1-0-20061
http://www.uchportal.ru/load/211-1-0-20061
http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-
http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-
http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/iazyk-i-rech-
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
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1.5. Целиивидывопросов:во

прос-
уточнение,вопроскакзап

роснановоесодержание. 

2 0 0 http://kopilo4ka.ucoz.net/lo
ad/vs_dlja_uchitelja/rodnoj
_jazyk_chtenie_na_rodnom
_jazyke/materialy_k_uroka
m_rodnoj_jazyk_i_chtenie_
1_klass/63-1-0-2138 

Итого по разделу: 8  

Раздел2.Языквдействии 

2.1. Рольлогическогоударен

ия. 
3 0 1 https://infourok.ru/prezentaciy

a-po-russkomu-rodnomu-
yazyku-v-1-klasse-na-temu-
gde-postavit-udarenie-urok-1-
4242051.html 

 
https://nsportal.ru/nachalna
ya-shkola/russkii-
yazyk/2013/02/10/konspekt
-i-prezentatsiya-k-uroku-
po-teme-udarenie-v-1 

2.2. Звукописьвстихотворно

мхудожественномтексте

. 

1 0 1 http://kopilo4ka.ucoz.net/load/
vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazy
k_chtenie_na_rodnom_jazyke/
materialy_k_urokam_rodnoj_j
azyk_i_chtenie_1_klass/63-1-
0-2138 

2.3. Какнельзяпроизноситьсл

ова:пропедевтическаяра

ботапопредупреждению

ошибоквпроизношениис

лов.Смыслоразличитель

наярольударения. 

4 0 0 http://kopilo4ka.ucoz.net/load/
vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazy
k_chtenie_na_rodnom_jazyke/
materialy_k_urokam_rodnoj_j
azyk_i_chtenie_1_klass/63-1-
0-2138 

2.4. Наблюдениезасочетаемо

стьюслов:пропедевтичес

каяработапопредупрежд

ениюошибоквсочетаемо

стислов. 

2 0 1  

 Итого  по  разделу: 10  

 Раздел3.Русскийязык:прошлоеинастоящее 

3.1. Сведенияобисториирусс

койписьменности:какпо

явилисьбуквысовременн

огорусскогоалфавита.Ос

обенностиоформления 

книг в Древней Руси: 

оформление красной 

строки и заставок. 

Значение устаревших 

4 0 1 http://kopilo4ka.ucoz.net/load/
vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazy
k_chtenie_na_rodnom_jazyke/
materialy_k_urokam_rodnoj_j
azyk_i_chtenie_1_klass/63-1-
0-2138 

http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
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слов даннойтематики. 

Русские пословицы и 

поговорки, связанные с 

письменностью. 

Различные приёмы 

слушания научно-
познавательных и 

художественных 

текстов об истории 

языка и культуре 

русского народа. 

Различные 

приёмыслушаниянаучно

-
познавательныхихудоже

ственныхтекстовобисто

рииязыкаикультурерусс

когонарода. 

3.2. Лексические единицы с 

национально-
культурной семантикой, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

русскогобыта:домвстари

ну:чтокакназывалось(из

ба,терем,хоромы,горниц

а,светлица,светец,лучин

аит.д.).Значениеустарев

шихсловуказаннойтемат

ики.Русскиепословицыи

поговорки,связанныесж

илищем.Различныеприе

мыслушаниянаучно-
познавательныхихудоже

ственныхтекстовобисто

рииязыкаикультурерусс

когонарода. 
Различныеприемынаучн

о-
познавательныхихудоже

ственныхтекстовобисто

рииязыкаикультурерусс

когонарода. 

4 0 1 http://kopilo4ka.ucoz.net/load/
vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazy
k_chtenie_na_rodnom_jazyke/
materialy_k_urokam_rodnoj_j
azyk_i_chtenie_1_klass/63-1-
0-2138 

3.3. Лексические 

единицы с 

национально-
культурной 

семантикой, 

4 0 1 http://kopilo4ka.ucoz.net/load/
vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazy
k_chtenie_na_rodnom_jazyke/
materialy_k_urokam_rodnoj_j
azyk_i_chtenie_1_klass/63-1-

http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
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обозначающие 

предметы 

традиционного 

русскогобыта: как 

называлось то, во что 

одевались в старину 

(кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, 

лапти и т.д.). 

Значениеустаревших

словуказаннойтемати

ки.Русскиепословиц

ыипоговорки,связанн

ыесодеждой.Различн

ыеприемыслушаниян

аучно-
познавательныхихуд

ожественныхтекстов

обисторииязыкаикул

ьтурерусскогонарода. 

0-2138 

 Итого по  разделу 12  

Раздел 4.Секреты речи  и текста 

4.1. Наблюдениезатекстамир

азнойстилистическойпр

инадлежности.Составле

ниетекстов.Анализинфо

рмациипрочитанногоип

рослушанноготекста:вы

делениевнемнаиболеесу

щественныхфактов. 

1 0 1 https://vk.com/wall-
193187167_4570 

 
https://multiurok.ru/files/pr
ezentatsiia-1-klass-rodnoi-
russkii-iazyk-tema-sr.html 

 
https://znanio.ru/media/pre
zentatsiya-k-uroku-rodnoj-
russkij-yazyk-1-klass-tema-
sekrety-rechi-i-teksta-
sravnivaem-teksty-
2560201 

 Итогопоразделу 1    

  Резервное время 2    

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ  ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 0 7  

2 класс 

№п/п Наименованиераздело

витемпрограммы 
Количествочасов Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы всего контрол

ьныераб

оты 

практическ

иеработы 

Раздел1.Русскийязык:прошлое и  настоящее 
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1.1 Что и как могут 

рассказать слова об 

одежде. Лексические 

единицы с национально-
культурнойсемантикой,о

бозначающиеодежду.По

словицы,поговорки,фраз

еологизмы,возникновен

ие которых связано с 

предметами и 

явлениями 

традиционного 

русскогобыта:одежда. 

2 0 1 http://kopilo4ka.ucoz.net/load/
vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk
_chtenie_na_rodnom_jazyke/se
rija_prezentacij_k_urokam_rod
nogo_jazyka_vo_2_klasse/63-
1-0-2131 
https://fraze.ru/ 

1.2. Чтоикакмогутрассказать

словаоеде.Лексическиее

диницыснационально-
культурнойсемантикой,

обозначающиепредметы

традиционногорусского

быта:русскаякухня. 
Пословицы,поговорки,ф

разеологизмы,возникнов

ениекоторыхсвязаноспр

едметамииявлениямитра

диционногорусскогобыт

а:еда. 

3 0 1 http://kopilo
4ka.ucoz.net
/load/vs_dlja
_uchitelja/ro
dnoj_jazyk_
chtenie_na_r
odnom_jazy
ke/serija_pre
zentacij_k_u
rokam_rodn
ogo_jazyka_
vo_2_klasse
/63-1-0-
2131 

1.3. Что и как могут 

рассказать слова о 

детских забавах. 

Лексические единицы 

снационально-
культурной 

семантикой, 

обозначающие 

предметы 

традиционного 

русскогобыта: детские 

забавы, игры и 

игрушки. Пословицы, 

поговорки, 

фразеологизмы,возник

новение которых 

связано с предметами и 

явлениями 

традиционного 

русскогобыта:детскиеи

гры,забавы. 

2 0 1 https://multiurok.ru/files/preze
ntatsiia-k-uroku-rodnogo-
russkogo-iazyka-vo-2.html 

 
https://infourok.ru/prezentac
iya-po-rodnomu-russkomu-
yazyku-na-temu-slova-
nazyvayushie-narodnye-
russkie-igry-zabavy-
igrushki-4634668.html 

http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
http://kopilo4ka.ucoz.net/load/vs_dlja_uchitelja/rodnoj_jazyk_
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1.4. Лексические единицы с 

национально-
культурной 

семантикой, 

обозначающие 

предметытрадиционно

го русского быта: 

слова, называющие 

домашнюю утварь. 

Пословицы,поговорки, 

фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

предметами и 

явлениямитрадиционн

огорусскогобыта:дома

шняяутварь. 

3 0 1 https://infourok.ru/konspekt-
uroka-slova-
oboznachayushie-predmety-
tradicionnogo-russkogo-
byta-slova-nazyvayushie-to-
chto-eli-v-starinu-naprimer-
tyur-4541327.html 

 
https://multiurok.ru/files/prakti
cheskaia-rabota-po-russkomu-
iazyku-leksika-o.html 

1.5. Лексические единицы с 

национально-
культурной 

семантикой, 

обозначающие 

предметытрадиционно

горусскогобыта:слова,с

вязанныестрадициейру

сского 
чаепития.Пословицы,по

говорки,фразеологизмы,

возникновениекоторыхс

вязаноспредметамииявл

ениямитрадиционногору

сскогобыта:традициячае

пития. 

2 1 0 https://infourok.ru/konspekt-
uroka-slova-
oboznachayushie-predmety-
tradicionnogo-russkogo-
byta-slova-nazyvayushie-to-
chto-eli-v-starinu-naprimer-
tyur-4541327.html 

 
https://multiurok.ru/files/prakti
cheskaia-rabota-po-russkomu-
iazyku-leksika-o.html 

Итого

пораз

делу: 

12     

Раздел 2.Язык в действии 

2.1. Пропедевтическаяра

ботапопредупрежден

июошибоквпроизно

шениисловвречи.См

ыслоразличительнаяр

ольударения.Наблюд

ениезаизменениемме

стаударениявпоэтиче

скомтексте.Работасо

словаремударений. 

2 0 1 http://gramota.ru/slovari/info/l
op/ 

http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
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2.2. Синонимыиантонимы. 2 0 1 http://gramota.ru/slovari/info/l
op/ 

2.3. Происхождениепослови

цифразеологизмов. 
2 0 1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-
yazyk/2016/02/03/prezentatsiy
a-frazeologizmy 

2.4. Разныеспособытолкован

иязначенияслов. 
2 0 1 http://gramota.ru/slovari/info/l

op/ 

2.5. Учимсячитатьстихииска

зки. 
2 0 0 https://infourok.ru/rodnoj-

russkij-yazyk-2-klass-kak-
nauchitsya-chitat-stihi-
4186909.html 

 Итогопоразделу: 10    

Раздел3.Секреты речи  и  текста 

3.1. Диалог.Приемы 

обещния.Особенностир

усскогоречевогоэтикет

а.Устойчивыеэтикетны

е выражения в учебно-
научной 

коммуникации: формы 

обращения;использова

ниеобращенийтыивы. 

2 0 0 https://урок.рф/library/prezent

atciya_k_uroku_russkogo_yazi
ka_vo_2_klasse_po_162321.ht
ml 

3.2. Анализинформациипроч

итанногоипрослушанно

готекста:отличениеглав

ныыхфактовот 

второстепенных; 

выделение наиболее 

существенных фактов; 

установлениелогическо

й связи между фактами. 

Создание текста: 

развернутое толкование 

значенияслова. 

2 0 0 https://урок.рф/library/prezent

atciya_po_rodnomu_yaziku_2_
klass_umk_shkola_r_142231.h
tml 

3.3. Связьпредложенийвтекс

те.Практическоеовладен

иесредствамисвязи:лекс

ическийповтор,местоим

енныйповтор. 

2 0 0 https://multiurok.ru/files/preze
ntatsiia-k-uroku-russkogo-
iazyka-sviaz-slov-1.html 

http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
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3.4. Создание текстов 

инструкций. Создание 

текстов-
повествований: 

заметки о 

посещениимузеев:пов

ествованиеобучастиив

народныхпраздниках. 

2 1 1 https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-
rodnomu-yazyku-na-temu-
sozdayom-teksty-
instrukcii-i-teksty-
povestvovaniya-2-klass-
6083693.html 

3.5. Устныйответкакжанрмо

нологическойустнойуче

бно-научнойречи. 

1 0 0 https://vk.com/wall-
194185382_741 

 Итогопоразделу: 9    

 Резервноевремя 3    

 ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВПОПРОГРАМ

МЕ 

34 2   

  

3 класс 

№п/

п 
Наименованиераздело

витемпрограммы 
Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныер

есурсы 

всего контрол

ьныераб

оты 

практическ

иеработы 

Раздел1.Русскийязык:прошлоеинастоящее 

1.1. Что и как слова могут 

рассказывать об 

отношениях между 

людьми. Лексические 

единицы с 

национально-
культурнойсемантикой

,связанныесособенност

ямимировосприятияио

тношениймеждулюдьм

и,например,правда-
ложь,друг-недруг,брат 

- братнство - 
побратим. Синонимы. 

Антонимы. Оттенки 

значений. Слова с 

суффиксами оценки. 

3 0 0 https://nsportal.ru/shkola/rodn
oy-yazyk-i-
literatura/library/2022/01/18/r
odnoy-russkiy-yazyk-3-klass-
16-chasov 

 
https://fraze.ru/ 
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Гнезда слов с корнями 

-брат-, -друг-. Жизнь 

слова (на примере 

слова дружина): что 

обозначало в разные 

времена, почему 

сохранилось? 

Пословицы,поговорки,

фразеологизмы,вкотор

ыхотраженыособеннос

тимировосприятияиот

ношениймеждулюдьм

и. 

1.2. Что и как могут 

рассказать слова о 

природе. Лексические 

единицы с национально-
культурной семантикой, 

называющиеприродныея

вленияирастения,напри

мер,образныеназванияве

тра,дождя,снега;названи

ярастений."Говорящие"с

лова:названиядождя,сне

га,ветра;названиярастен

ий.Диалектныеслова:по

чемуодноявлениеполуча

етразныеназвания? 
Лексическаясочетаемост

ьслов.Пословицы,погово

рки,фразеологизмы,вкот

орыхотраженыприродн

ыеявления. 

4 0 1 https://nsportal.ru/shkola/rodn
oy-yazyk-i-
literatura/library/2022/01/18/r
odnoy-russkiy-yazyk-3-klass-
16-chasov 

1.3. Чтоикакмогутрассказать

словаозанятияхлюдейип

рофессиях.Лексическиее

диницыснационально-
культурнойсемантикой,

называющие занятия 

людей, например, 

плотник, столяр, врач, 

ямщик, извозчик, 

коробейник. Способы 

толкования 

значенияслова: с 

помощью родственных 

слов, с помощью 

синонимов. Устаревшие 

слова. Жизнь слова: 

2 0 1 http://eor-
np.ru/sites/default/files/eor/50/
50/47/93/55/e1/2c/b8/1f 
/cc/df/3b/6f/42/b9/75/html/con
tent/index.html 

http://eor-/
http://eor-/
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отражение занятий 

людей 

вфамилиях,названияхул

иц. 

1.4. Чтоикакмогутрассказать

словаозанятияхлюдей.Л

ексическиеединицыснац

ионально-
культурнойсемантикой,

называющиемузыкальн

ые инструменты, 

например, гудок, рожок, 

балалайка, гусли, 

гармонь. "Говорящие" 

слова. Прямое и 

переносноезначениеслов.

Многозначныеслова.Жиз

ньслова:изменениезначен

ияслова(напримересловгу

деть,гармошкаит.п.) 

1 0 1 https://nsportal.ru/shkola/rodn
oy-yazyk-i-
literatura/library/2022/01/18/r
odnoy-russkiy-yazyk-3-klass-
16-chasov 

1.5. Названиястаринныхрус

скихгородов,происхож

дениеназваний.Истори

ягородов,сохранившая

сявназванияхулиципло

щадей. 

1 0 0 https://infourok.ru/prezentaci
ya-k-uroku-rodnogo-yazyka-
3-klass-kak-poyavlyalis-
nazvaniya-starinnyh-russkih-
gorodov-5461743.html 

1.6. Русскиетрадиционныеск

азочныеобразы,эпитеты

исравнения,например,С

негурочка,дубравка,соко

л,соловей,зорька,солнце 
ит.п.:уточнениезначений

,наблюдениезаиспользов

аниемвпроизведенияхфо

льклораихудожественно

йлитературы. 

1 1 1 https://nsportal.ru/shkola/rodn
oy-yazyk-i-
literatura/library/2022/01/18/r
odnoy-russkiy-yazyk-3-klass-
16-chasov 

Итогопоразделу: 12  

Раздел2.Языквдействии 

2.1 Многообразиесуффиксо

в,позволяющихвыразить

различныеоттенкизначе

нияиразличнуюоценку,к

акспецифическаяособен

ностьрусскогоязыка. 

2 0 0 https://nsportal.ru/shkola/rodn
oy-yazyk-i-
literatura/library/2022/01/18/r
odnoy-russkiy-yazyk-3-klass-
16-chasov 

2.2. Спецификаграмматичес

койкатегорииродаименс

уществительныхврусско

мязыке. 

2 0 0 https://nsportal.ru/shkola/rodn
oy-yazyk-i-
literatura/library/2022/01/18/r
odnoy-russkiy-yazyk-3-klass-
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16-chasov 

2.3. Существительные,имею

щиетолькоформуединст

венногоилитолькоформу

множественногочисла. 

2 0 0 https://nsportal.ru/shkola/rodn
oy-yazyk-i-
literatura/library/2022/01/18/r
odnoy-russkiy-yazyk-3-klass-
16-chasov 

2.4. Практическоеовладение

нормамиупотребленияф

ормименсуществительн

ых(родительныйпадежм

ножественногочисла). 

2 0 1 https://nsportal.ru/shkola/rodn
oy-yazyk-i-
literatura/library/2022/01/18/r
odnoy-russkiy-yazyk-3-klass-
16-chasov 

2.5. Практическоеовладение

нормамиправильногоит

очногоупотребленияпр

едлоговспространствен

нымзначением,образов

анияпредложно-
падежныхформсуществ

ительных. 

2 0 1 https://nsportal.ru/shkola/rodn
oy-yazyk-i-
literatura/library/2022/01/18/r
odnoy-russkiy-yazyk-3-klass-
16-chasov 

Итогопоразделу: 10  

Раздел3.Секретыречиитекста 

3.1. Особенностиустноговыс

тупления. 
2 0 0 https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-
rodnomurusskomu-yaziku-
na-temu-kultura-rechi-
klass-3657580.html 

3.2. Созданиетекстов-
рассужденийсиспользов

аниемразличныхспособо

варгументации(врамках

изученного). 

1 0 0 https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2021/06/10/prezentatsiy
a-dlya-distantsionnogo-
formata-obucheniya-po 

3.3. Редактированиепредло

женныхтекстовсцелью

совершенствованияихс

одержанияиформы(впр

еделахизученноговосн

овномкурсе). 

3 0 1 https://nsportal.ru/shkola/rodn
oy-yazyk-i-
literatura/library/2022/01/18/r
odnoy-russkiy-yazyk-3-klass-
16-chasov 

3.4. Созданиетекстов-
повествованийопутешес

твиипогородам;обучаст

иивмастер-
классах,связанныхснаро

днымипромыслами. 

2 0 1 https://multiurok.ru/files/p
rezentatsiia-k-uroku-
russkogo-iazyka-
povestvovani.html 

3.5. Особенностиустноговыс

тупления. 
1 1 0 https://multiurok.ru/files

/promezhutochnaia-
attestatsiia-po-
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rodnomu-russkom-
3.html 

Итогопоразделу: 9  

Резервноевремя 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 2 8  

 

4 класс 

№п/

п 
Наименование разделов тем 

программы 
Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныер

есурсы 

всего контроль

ныеработ

ы 

практиче

скиерабо

ты 

Раздел1.Русскийязык:прошлоеинастоящее 

1.1. Что и как могут рассказать 

слова об обучении. 

Лексические единицы с 

национально-культурной 

семантикой, связанные 

собучением.Пословицы,погов

оркиифразеологизмы,возникн

овениекоторыхсвязаносучени

ем,например,откоркидокорки

итд. 

2 0 0 https://fraze.ru/ 

1.2. Чтоикакмогутрассказатьсловао

родственныхотношенияхвсемь

е.Лексическиеединицыснацион

ально-
культурнойсемантикой,называ

ющиеродственныеотношения,

например,матушка,батюшка,

братец,сестрица,мачеха, 
падчерица.Пословицы,поговор

киифразеологизмы,возникнове

ниекоторыхсвязаносродственн

ымиотношениями,например, 
всясемьявместе,такидушанамес

теит.д. 

2 0 0 https://nsportal.ru/nac
halnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2021/09/30/rod
noy-russkiy-yazyk-
urok-no-2-vsya-
semya-vmeste-tak-i 

1.3. Русские традиционные 

эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за 

использованием в 

произведениях фольклора 

ихудожественнойлитературы.Л

ексическиеединицыснациональ

но-
культурнойсемантикой,связанн

ыескачествамиичувствамилюд

3 0 0 http://gramota.ru/ 

http://gramota.ru/
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ей,например,добросердечный,

доброжелательный,благодарн

ый,бескорыстныйит.д. 

1.4. Пословицы,поговоркиифразео

логизмы,возникновениекотор

ыхсвязаноскачествами,чувств

амилюдей.Сравнениеспослов

ицамиипоговоркамидругихна

родов.Сравнениефразеологиз

мов,имеющихвразныхязыкахо

бщийсмысл,норазличнуюобра

знуюформу. 

2 0 0 https://videouroki.net/
razrabotki/urok-po-
rodnomu-iazyku-
russkii-v-4-klassie-po-
tiemie-nie-stydno-nie-
znat-stydno-.html 

1.5. Лексика,заимствованнаярусски

мязыкомизязыковнародовРосс

ииимира.Русскиесловавязыках

другихнародов.Сравнениетолк

ованийсловвсловареВ.И.Даляи

современномтолковомсловаре. 

3 1 0 https://infourok.ru/prez
entaciya-po-rodnomu-
yazyku-russkomu-4-
klass-4512986.html 

 
https://kopilkaurokov.ru
/nachalniyeKlassi/prese
ntacii/prezentatsiia_k_u
roku_russkogo_rodnog
o_iazyka_zaimstvovann
ye_slova 

Итогопоразделу: 12  

Раздел2.Языквдействии 

2.1. Трудныеслучаиобразов

анияформы1-
голицаединственногоч

исланастоящегоибуду

щеговремениглаголов(

напропедевтическомур

овне). 

2 0 1 https://www.yaklass.ru/
p/russky-yazik/4-
klass/glagol-kak-chast-
rechi-
264053/izmenenie-
glagolov-spriazhenie-
v-nastoiashchem-i-
budushchem-vremeni-
po-l_-260604 

2.2. Наблюдениезасинони

миейсинтаксическихк

онструкцийнауровнес

ловосочетанийипредл

ожений(напропедевти

ческомуровне). 

3 0 0 https://infourok.ru/ko
nspekt-uroka-po-
rodnomu-russkomu-
4-klass-po-teme-
nablyudenie-za-
sinonimiej-
sintaksicheskih-
konstrukcij-na-
urovne-
slovosochetan-
4092630.html 

2.3. Историявозникновения

ифункциизнаковпрепи

нания(врамкахизученн

1 1 0 https://infourok.ru/pr
ezentaciya-k-uroku-
rodnogo-russkogo-

http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/glagol-
http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/glagol-
http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/4-klass/glagol-
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ого).Совершенствован

иенавыковправильного

пунктуационногоофор

млениятекста. 

yazyka-na-temu-kak-
poyavilis-znaki-
prepinaniya-
4959043.html 

Итогопоразделу: 6  

Раздел3.Секретыречиитекста 

3.1. Правилаведениядиалог

а:корректныеинекорре

ктныевопросы. 

1 0 0 https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-
russkomu-rodnomu-
yazyku-na-temu-
sekrety-rechi-i-
teksta-zadayom-
voprosy-v-dialoge-4-
klass-5035031.html 

3.2. Особенностиозаглавли

ваниятекста. 
2 0 1 https://infourok.ru/pr

ezentaciya-po-
rodnomu-russkomu-
yazyku-dlya-4-
klassa-vidy-
zagolovkov-
4268197.html 

3.3. Соотношениечастейпр

очитанногоилипрослу

шанноготекста:установ

лениепричинно-
следственныхотношен

ийэтихчастей,логическ

ихсвязеймеждуабзацам

итекста.Составлениепл

анатекста,неразделенно

гонаабзацы. 

1 0 0 https://nsportal.ru/na
chalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2013/10/18/pr
ezentatsiya-k-uroku-
russkogo-yazyka-v-
4-klasse-po-teme 

3.4. Информационнаяперер

аботкапрослушанногои

липрочитанноготекста:

пересказсизменениемл

ица(напрактическомур

овне).Приёмыработысп

римечаниямиктексту. 

2 0 1 https://ppt4web.ru/ru
sskijj-
jazyk/informacionnaj
a-pererabotka-
teksta.html 

3.5. Оценивание устных и 

письменных речевых 

высказываний с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительногословоу

потребления.Редактиро

ваниепредложенныхис

обственныхтекстовсце

льюсовершенствования

ихсодержанияиформы;

сопоставление 

5 0 0 http://gramota.ru/ 

http://gramota.ru/
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чернового и 

отредактированного 

текстов. 

Практическийопытисп

ользованияучебныхсло

варей в 

процессередактирован

иятекста. 

3.6. Синонимия речевых 

формул(напрактическо

муровне) .Создание 

текста как результата 

собственной 

исследовательской 

деятельности. 

1 1 0 http://gramota.ru/ 

Итогопоразделу: 12  

Резервноевремя 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПР ОГРАММЕ 
34 3 3 

 

2.1.4.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (башкирский) 

язык» 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (башкирский) язык» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно – программа по родному (башкирскому) языку, родной (башкирский) язык, 

башкирский язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих 

родным (башкирским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) языку.  
 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (башкирского) языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания,к определению 

планируемых результатов. 
 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
 Планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения. 
 Пояснительная записка. 
 Программа по родному (башкирскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  
Программа по родному (башкирскому) языку реализовывает межпредметные связи с 

другими учебными предметами гуманитарного цикла, в первую очередь с учебным 

предметом «Литературное чтение на родном (башкирском) языке». 
Изучение родного (башкирского) языка начинается с обучения грамоте, которое 

осуществляется параллельно с освоением учебного предмета «Русский язык». Процесс 

формирования навыков чтения и письма, развития речевых умений, обогащения и 

активизации словаря, совершенствования фонематического слуха, реализации грамматико-
орфографической пропедевтики осуществляется путем сравнения звуков и букв двух языков 

– башкирского и русского.Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. 
На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего 

образования обучающихся на родном (башкирском) языке, формируются основы 

http://gramota.ru/
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функциональной грамотности, что придает особую ответственность данному этапу общего 

образования. Построение программы основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе включаются новые элементы содержания и задаются новые требования. Освоенные на 

определённом этапе обучения грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 

речи. 
В начале обучения грамоте осуществляется введение в систему языкового и 

литературного образования. Содержание этого этапа направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание 

уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого 
обучающегося, особенно слушания и говорения.  

Содержание программы по родному (башкирскому) языку представлено как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующихмежду собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязьвсех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной играмматической (морфологической и синтаксической). 
В содержании программы по родному (башкирскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: общие сведения о языке (представлена в блоке «Я изучаю 

башкирский язык», включает в себя элементарные социолингвистические сведения о 

башкирском языке – его роли, статусе, функциях), система языка (основы лингвистических 

знаний по лексике, фонетике и орфоэпии, графике, морфемике, морфологии и синтаксису), 

орфография и пунктуация, развитие речи. 
Лексические темы распределены по блокам: «Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю 

башкирский язык»), «Танышыу» («Знакомство»), «Минең мәктәбем» («Моя школа»), «Мин 

һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»), «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»), 

«Минең республикам» («Моя республика»), «Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг 

меня»). 
 Изучение родного (башкирского) языка направлено на достижение следующей 

цели:приобретение обучающимися элементарной коммуникативных умений на башкирском 

языке в устной и письменной форме с учётом возрастных возможностей и потребностей, 

формирование функциональной грамотности для успешного взаимодействия обучающегося 

с окружающим миром. 
 Достижение поставленных целей реализации программы по родному (башкирскому) 

языку предусматривает решение следующих задач: 
расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами на башкирском языке (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с предложенными для изучения темами; 
понимание необходимости овладения родным языком как средством выстраивания 

социокультурных и межличностных взаимоотношений в окружающей действительности; 
формирование основ гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, родной край и страну; 
формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Родной (башкирский) язык». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (башкирского) языка, – 

270 часов: в 1 классе – 66 часов (1 час в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
 Содержание обучения в 1 классе. 

 Начальным этапом изучения родного (башкирского) языка в 1 классе является учебный 

курс «Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 

часов (2 часа в неделю: 1 час учебного предмета «Родной (башкирский) язык» и 1 час 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (башкирском) языке»). 

Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки 

обучающихся и может составлять до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность 

изучения систематического курса в 1 классе может составлять до 10 недель. 
Обучение грамоте. 
Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
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серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений с 

использованием русского языка.Восприятие и понимание слов, предложений и текста на 

башкирском языке при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
 Слово и предложение. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

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

значением слова. 
 Фонетика. 
Звуки речи. Первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках). Характерные гласные ([о], [ы], [э], [ө], [ү], [ә]) и согласные ([ҡ], [ғ], [һ], [ҙ], [ҫ], [ң]) 

звуки и обозначающие их буквы.Единство звукового состава слова и его значения. 

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

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

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

соответствующих заданной модели.Различение гласных и согласных звуков, гласных мягких 

и твердых, (в башкирском языке гласные [а], [у], [о], [ы] называются гласными заднего ряда 

(твердые гласные), они произносятся твёрдо, гласные [ә], [ү], [ө], [э], [и] называются 

гласными переднего ряда (мягкие гласные), произносятся мягче) согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. 
 Графика. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип башкирской 

графики. Функции букв «е», «ё», «ю», «я». Буква в, обозначающая два звука: [в] и 

[w].Последовательность букв в башкирском алфавите. Отсутствие заглавных букв «ҫ» и «ң», 

так как в башкирском языке слов, начинающихся с этих звуков, нет. 
. Чтение. 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Слоговые 

таблицы и слоги-слияния. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений.Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
 Письмо. 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание 

письменных прописных и строчных букв башкирского языка, сравнивая их с буквами 

русского языка. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приемы и 

последовательность правильного списывания текста.Функция небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 
 Орфография и пунктуация. 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов 

по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 
 Тематические блоки. 
 «Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю башкирский язык»). 
Знакомство с учебником башкирского языка. Рассказ о существовании многих языков, 

на которых общаются между собой люди разных стран. О том, как книги учат читать и 

писать. О башкирских звуках и буквах, которые можно узнать из учебной книги. О важности 

умения общаться друг с другом на башкирском языке, писать письма, поздравления. 

Башкирский как язык, на котором говорят наши родители, бабушки и дедушки.  
 «Танышыу» («Знакомство»). 
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Информация об имени, фамилии и отчестве. Приветствие, знакомство, прощание. 

Разговор по телефону. Игры и игрушки (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
«Минең мәктәбем» («Моя школа»). 
Школа. Класс. Учебные принадлежности. Учитель и ученики. Дежурство в классе. 

Перемена. Физзарядка. Учим скороговорки. Играем в игры. 
 «Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). 
Наша семья. Сколько нас в семье? Занятия родителей. Помощь взрослым по дому. 

Прием пищи: завтрак, обед, ужин. Время: день и ночь. Часы и минуты. Дни недели. Наши 

праздники: мой день рождения. 
 «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). 
В магазине одежды. В магазине продуктов. Покупка продуктов. Мой котенок. Мой 

щенок. Мой любимый цветок. Собираем букет в саду. Подарок другу. Наши игры. Идем в 

кинотеатр. 
. «Минең республикам» («Моя республика»). 
Что такое Родина? Где мы живем? Как называется наш город? Как называется твое 

село? В гости к бабушке. Башкирские блюда: бишбармак, бялеш, кыстыбай, коймак, чак-чак. 

Наши праздники: готовимся к Новогодней ёлке. 
 Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 
Наш сад: что растёт на грядках? Богатый урожай фруктов. Мои любимые ягоды. 

Копаем картошку. Убираем овощи.Родная природа: какие деревья растут в лесу? Дикие 

животные нашего края: заяц, лиса, волк, медведь, лось. Домашние животные: корова, овца, 

коза, лошадь, собака, кошка. Домашние птицы: курица, петух, гусь, утка, индюк. Как мы 

ухаживаем за ними? 
 Систематический курс. 
Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения и познания окружающего мира. 

Многообразие языков. Цели и ситуации общения. 
 Фонетика. 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, сравнение их с русскими звуками. 

Специфические звуки башкирского языка: гласные - [ә], [ө], [ү]; согласные - [ҡ], [ғ] [ҙ], [ҫ], 

[һ], [ң]. Гласные: мягкие - [ә], [ө], [ү], [э], [и]; твёрдые - [а], [у], [о], [ы]. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Согласный звук [й’]. Шипящие [ж], [ч’], [щ’], заимствованные из русского языка.Буквы «е», 

«ю», «я», «ё» (дифтонги, состоящие из соединений звуков). Ударение в слове.Слог. 

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

стечения согласных). 
 Графика. 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости согласных 

звуков буквами башкирского языка а, о, у, ы.Обозначение при письме мягкости согласных 

звуков буквами ә, ө, ү, э (е), и, а также буквами е, ё, ю, я. Функции букв е, ё, ю, я.Буква й 

пишется перед буквами о, ө, ү, ы, ә в начале, в середине и в конце слова: йомаҡ, тойоу, 

төйөү, йәй, йәш, йәйә, йүкә, йөй, Әйүп.Буквы ю, я, ё пишутся в начале слов так же, как в 

словах, заимствованных из русского языка: юрған, япраҡ, ёлка.Буква е выполняет две 

функции: в начале слова, где слышится йэ, пишется буква е, а в середине и в конце слова, 

хотя и слышится звук э, также пишется е: ер [йэр], етмеш [йэтмэш].Обозначение буквой в 

двух звуков: в заимствованных из русского языка словах читается как [в]: вагон, ваза; в 

башкирских словах – как [w]: ваҡыт [wаҡыт]. Однако при письме всегда обозначается 

буквой в.Отсутствие в башкирском языке заглавных букв ҫ и ң.Разделительные знаки ь и 

ъ.Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.Башкирский 

алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 
3Орфоэпия. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами 

современного башкирского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 
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 Лексика. 
Слово как единица языка (ознакомление).Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Перевод слов с русского языка на башкирский 

язык для восприятия их звучания и понимания смысла. Использование русско-башкирского 

словаря, представленного в учебнике.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 предложенных 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);знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.Алгоритм списывания текста. 
 Развитие речи. 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление).Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

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

прослушивание аудиозаписи).Нормы речевого этикета башкир в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 
Тематические блоки. 
«Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю башкирский язык»). 
Кто живёт в нашей деревне (городе)? На каких языках говорят наши соседи? Какие 

языки ты знаешь? 
 «Танышыу» («Знакомство»). 
Формы приветствия сверстников; обращение к знакомому и незнакомому человеку.  
 «Минең мәктәбем» («Моя школа»). 
В школе. Расписание уроков. На занятии кружка. В библиотеке. 
«Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). 
Дом. Профессии и занятия членов семьи. Как мы проводим свободное время. 
 «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). 
В магазине книг. Выбор подарка (другу, учителю, родителям, близким). 
«Минең республикам» («Моя республика»). 
Праздник мам. Мы за праздничным столом. 
 «Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 
Наступило лето. Как мы проводим лето? 
 Содержание обучения во 2 классе. 
 Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 
 Фонетика и графика. 
Смыслоразличительная функция звуков, различение звуков и букв, различение твёрдых 

и мягких гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков.Особенности характерных согласных звуков башкирского языка, обозначение их при 

письме.Парные и непарные по твёрдости (мягкости) согласные звуки. Парные и непарные по 

звонкости (глухости) согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный 

(согласный), согласный твёрдый (мягкий), гласный: мягкий (твёрдый).Закон сингармонизма 

в башкирском языке (гармония гласных звуков): в слове гласные звуки бывают только 

одного ряда: әсәйебеҙҙе, атайыбыҙға.Использование при письме разделительных ъ и ь. 

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

после гласных).Обозначаемые буквой в звуки [в] и [w]: Валя, Вәсилә, вагон, ваҡ. 
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(закрепление).Буквы у, ү между гласными звуками и в конце слова читаются как [уы], [үэ] и 

обозначают согласный звук: бау, ауыл, бәүелсәк, килеү.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 в словах в соответствии с нормами 

современного башкирского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Особенности ударения в башкирском языке: последний слог 

почти всегда бывает ударным; ударным является слог перед частицей отрицания -ма, -мә, 

первый слог в вопросительных местоимениях (ҡаʼйҙа? ниʼсә?). 
Лексика. 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

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

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).Толковый словарь 

башкирского языка. Синоним, антоним (ознакомительно). 
 Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

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

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

случаи).Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

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

употребление в речи. В башкирском языке вопрос, выраженный местоимением «кто?», 

употребляется только для называния человека. Имена собственные и нарицательные. Число 

имени существительного. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы «что делает?», «что делают?», «что 

делал?», «что делали?». Лицо и число глагола (ознакомительно). Употребление в речи. 

Отрицательные частицы у глаголов. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 
 Синтаксис. 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение 

как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова.Послелоги: менән 

(с, совместно); өсөн (за, из-за, для, ради, чтобы); кеүек (как, словно, подобно) и 

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

ударение).Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 
Орфография и пунктуация. 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 

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

строку (без учёта морфемного членения слова). Орфографическая зоркость как осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки.Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове.Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова.Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. Правила правописания и их применение:разделительный мягкий знак,парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова, чередование звонких и глухих согласных при 

изменении имён существительных,прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, 

отчества людей, клички животных, географические названия,слитное написание частиц 

отрицания у глаголов: бар и ма, эшлә и мә. 
 Развитие речи. 
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Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

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

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

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

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

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

деятельности при проведении парной и групповой работы.Составление устного рассказа по 

репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

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

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

Последовательность частей текста (абзацев). Находить в тексте слова, значение которых 

требует уточнения. Пользоваться толковым, орфографическим словарями 

учебника.Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Типы 

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

ознакомление).Создание небольших устных и письменных текстов: записка, 

поздравительная открытка.Понимание текста: развитие умения формулировать простые 

выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. Подробное изложение повествовательного текста 

объёмом 20–35 слов с использованием вопросов. 
Тематические блоки. 
«Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю башкирский язык»). 
Знакомство с языками народов, проживающих на территориях около Башкортостана, 

изучение названий этих республик, областей и их столиц. Написание на башкирском и 

русском языках названий республик, находящихся вокруг Республики Башкортостан и 

названий их столиц. На каких языках говорят жители этих мест? Что нужно делать, чтобы 

представителям разных народов понимать друг друга? 
«Танышыу» («Знакомство»). 
Реплики: «Добрый день!», «Как ваши дела?», «Извините, пожалуйста!», «В какую 

страну поедете летом на отдых?». 
«Минең мәктәбем» («Моя школа»). 
Реплики: «С новым учебным годом!», «Кто сегодня дежурный?». Наш класс. Наша 

школа – лучшая. Дни недели. Уроки, которые я люблю. Идем в столовую. Правила 

поведения за столом. Скоро каникулы. 
. «Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). 
Мы – дружная семья. Я – помощник (помощница). Продукты питания. Приглашаем на 

чаепитие. Кто любит завтракать? Готовим вместе обед. Ждём гостей. 
 «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). 
Мой друг (подруга). За что я его (её) люблю. Домашние животные. Домашние птицы. В 

цирке. Письмо другу. Праздник пап. Готовим подарки друзьям. Поздравительная открытка. 

Праздничный концерт. 
 «Минең республикам» («Моя республика»). 
Я живу в Башкортостане. Уфа – столица Башкортостана. Я живу в городе. Я живу в 

деревне. На экскурсии. Памятник Салавату Юлаеву. Красавица Агидель. Памятник пчеле. 

Поющий фонтан «Семь девушек». Парк Победы. 
 «Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 
Мой дом (моя квартира). Прогулка по городу. Погода на улице. Времена года. Золотая 

осень в Башкортостане. Праздник урожая «Сумбуля». Пришла зима. Катаемся на санках. 

Кормушка для птиц. Весной на огороде. Праздник «Науруз».Здравствуй, лето! Наши 

любимые ягоды. Деревья в лесу. Что где растет? Растения на лугу. Дикие животные. Дикие 

птицы. Лошадь – верный друг башкира. Звуки курая. Целительный напиток кумыс. На 

рыбалке. Любимые игры наших бабушек и дедушек «Юрта», «Ак тиряк, кук тиряк». 

Башкирские народная сказка «Как собака нашла хозяина». 
 Содержание обучения в 3 классе. 
 Общие сведения о языке. 
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Башкирский язык как язык башкирского народа, отражающий историю, культуру, 

духовно-нравственные ценности народа. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент. 
 Фонетика и графика. 
Звуки башкирского языка: гласный – согласный, гласный: твёрдый – мягкий, 

согласный: твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – 
непарный. Функции разделительных «ь» и «ъ», условия использования при письме ь и ъ 

(повторение изученного).Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными «ь» и «ъ».Буквы «у», «ү» между гласными звуками и в конце слова. 

Обозначение двух звуков буквой в (закрепление).Исп. Орфоэпия. 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного башкирского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 
Лексика. 
Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Синонимы и антонимы (ознакомление), подбор синонимов и антонимов к 

словам разных частей речи. Устаревшие слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика). 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

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

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

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 
Морфология. 
Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Падеж имён существительных. Морфологический разбор 

имён существительных. 
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Качественные и 

относительные прилагательные (без терминов). Степени сравнения имён прилагательных 

(основная, сравнительная, превосходная, уменьшительная) (ознакомительно). 
Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

Падеж и число личных местоимений. Морфологический разбор местоимений. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Время и число глагола. 

Категория отрицания глагола. Вопросы к глаголам настоящего и прошедшего времени в 

единственном и во множественном числе. Изменение по лицам и числам глагола в форме 

отрицания. Морфологический разбор глагола. 
Имя числительное. Употребление в речи количественных и порядковых имён 

числительных. Разряды числительных: количественные и порядковые числительные. 

Различение количественных и порядковых числительных. Падежи имени числительного. 

Вопросы к падежам числительного. 
 Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространенные 

и нераспространенные. Предложение по цели высказывания.Понятие «слово-обращение» в 

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

союзов. 
Орфография и пунктуация. 
Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.Правила 

правописания и их применение:разделительный ъ;разделительный ь;слитное написание 

частицв глаголах;знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 
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союзами и без союзов;чередование согласных звуков [ҡ], [к], [п] со звуками [ғ], [г], [б] в 

конце слова при присоединении окончаний: ҡалаҡ – ҡалағым; көрәк – көрәгем; китап – 
китабым; запятая после слова-обращения. 

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

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

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

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

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 
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 һәм (и), ләкин (но).Ключевые слова в тексте. Уточнение значения слова с 

помощью толкового словаря.Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа: письмо, объявление, 

поздравление.Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 
Тематические блоки. 
«Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю башкирский язык»). 
Отражение в произведениях устного народного творчества сведений о жизни народов, 

их быте, занятиях, чем они питались, как одевались. Можно ли проверить эту информацию, 

опираясь на фольклор? Сравнивая иллюстрации русской народной сказки «Гуси-лебеди» и 

башкирской народной сказки «Сказка о курае», определить, какую одежду раньше носили, 

назвать предметы одежды на русском и башкирском языках. 
 «Танышыу» («Знакомство»). 
Реплики: «Сколько тебе лет?»,«Где ты живешь?»,«Какая у тебя семья?», «Чем 

занимаешься в свободное время?». 
«Минең мәктәбем» («Моя школа»). 
Реплики: «С Днём знаний!», «Я сегодня дежурный». На уроке башкирского языка. 

Книга – лучший друг. Детская писательница – Айсылыу Ягафарова. Народный писатель 

республики Нугуман Мусин. 
«Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). 
Наставления дедушки. Советы бабушки. Моя родословная. Праздник семьи. Я люблю 

помогать в домашних делах. Какая книга тебе нравится? Мое любимое занятие. Спорт и я. 

Отдых в воскресенье. 
«Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). 
Мой день рождения. Правила поведения в гостях. Весело с друзьями. Народная игра 

«Прятки». Пишу письмо бабушке. Любимые игрушки. Мой друг компьютер. Аҡбай – 
настоящий друг. «Мой котенок» (по К. Ушинскому). Праздник защ «Минең республикам» 
(«Моя республика»). 

Башкортостан – чудесный край. Монумент Дружбы в Уфе. Салават Юлаев – 
национальный герой башкирского народа. Транспорт в Уфе. На экскурсию в краеведческий 

музей. Детский писатель Фарит Исянгулов. Москва – столица нашей страны. Как можно 

путешествовать? 
 «Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 
Природа моего края. Горы Башкортостана. «Мой Урал» – отрывок из эпоса «Урал 

батыр». Агидель – это жемчужина нашего края. Башкортостан – край озёр. Зеленая аптека. 

Косуля – украшение нашей природы. Лошадь – друг человека. Шагает осень золотая. 

Осеннее богатство. Наступила зима. Зимние игры. Здравствуй, весна-красна! Праздник 

Победы. 
Общие сведения о языке. Осознание многообразия языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознание языка как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа.Башкирский язык – государственный язык Республики Башкортостан. 
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Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

мини-исследование, проект. 
 Фонетика и графика. 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 
 Орфоэпия. 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков.Использование орфоэпических словарей башкирского языка при 

определении правильного произношения слов. 
Лексика. 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи).Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 
 Состав слова (морфемика). 
Основа слова. Окончания, изменяющие слово. Окончания, образующие новые слова; 

схема состава слова; соотнесение состава слова с представленной схемой. 
 Морфология. 
Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных. Аффиксы принадлежности. 

Грамматические признаки имён существительных: склонение, число, падеж (закрепление). 
Имя прилагательное. Качественные и относительные прилагательные. Степени 

сравнения имён прилагательных (основная, сравнительная, превосходная, уменьшительная) 

(повторение). Морфологический разбор имён прилагательных (закрепление). 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1 и 3 лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Вопросительные 

местоимения. Местоимения образа действия, времени и места (ознакомительно). 
Глагол. Изъявительное и повелительное наклонение глагола. Изменение глагола по 

временам: прошедшее, настоящее и будущее время глагола. Вопросы к формам прошедшего, 

настоящего и будущего времени глагола. Действие, обозначающее повелительное 

наклонение. Изменение глагола по лицам и числам (спряжение глаголов). Роль глагола в 

предложении. Морфологический разбор глагола. Имя числительное. Количественные и 

порядковые числительные. Образование сложных числительных. Синтаксическая функция 

числительных. Изменение числительных по падежам. Морфологический разбор 

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

Служебные слова: послелоги (менән, өсөн, кеүек и другие), частицы (-мы, -ме, -мо, -мө и 

другие), союзы: ә (а), ләкин (но, однако), сөнки (потому что) и другие. Союзы в простых и 

сложных предложениях. 
Синтаксис. 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); распространенные и нераспространённые предложения (повторение 

изученного). 
Второстепенные члены предложения. Определение обозначает признак предмета (или 

лица) и отвечает на вопросы «какой?», «который?», «чей?». Дополнение – обозначает 

предмет и отвечает на вопросы всех падежей, кроме именительного. Обстоятельство 

обозначает как, когда и где совершается действие и поясняет сказуемое. 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Синтаксический разбор простого 

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

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Правила 

правописания и их применение: знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 
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двух простых (наблюдение); знаки препинания в предложении с прямой речью после слов 

автора (наблюдение); каллиграфические требования к письму. 
 Развитие речи. 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

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

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. Создание небольших устных и письменных 

текстов (3–5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения (записки, 

объявления, отзыва, классной стенгазеты, сборника творческих работ и другие). Подробный 

(устно и письменно) и выборочный (устно) пересказ текста. Изложение (подробный устный 

и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид 

письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в 

тексте в явном виде. Уточнение значения слова с помощью справочных изданий, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 
Тематические блоки. 
«Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю башкирский язык»). 
Изучение башкирского языка посредством просмотра мультфильма «Колыбельная» 

(серия 4). Запись новых слов. 
«Танышыу» («Знакомство»). 
Реплика «Всем желаю доброго дня!». Волшебное слово. Факиха Тугузбаева – . «Минең 

мәктәбем» («Моя школа»). 
Реплики: «Какой был мой первый день в школе?», «Вот и настал сентябрь!». Знания – 

это клад. О чем говорят часы? Школьный двор. Мы любим трудиться! 
. «Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). 
Секреты башкирских имён. Вырасту здоровым! Мое любимое занятие. 
 «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). 
Любимые сказки. Любим театр, музей и кино. 
 «Минең республикам» («Моя республика»). 
Что такое Отечество? Звучит курай. Заповедник «Шульганташ». Санаторий Янгантау. 

Города республики. 
 «Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 
Природа – наш дом. Времена года. Какие газеты читаешь? Нравятся ли передачи 

башкирского телевидения «Башкирское спутниковое телевидение» и радиоканала «Юлдаш»? 
 Планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) языку на 

уровне начального общего образования. 
 В результате изучения родного (башкирского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

родного (башкирского) языка, являющегося частью истории и культуры страны;  
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

статуса родного (башкирского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при 

работе с учебными текстами; 
уважение к своему и другим народам России; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 
2) духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
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средств языка); 
3) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов; 
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного языка 

как средства общения и самовыражения; 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового образования;  
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых 

способов речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 
5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из учебных 

текстов); 
6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над текстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представление о системе родного (башкирского) языка); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного 

(башкирского) языка). 
 В результате изучения родного (башкирского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы 

и явления родного (башкирского) языка с языковыми явлениями русского языка; 
объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 
находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта 

(речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
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исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, 

справочников); 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации; понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем. 
 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок. 
 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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 выстраивать действия по её 

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

работы); 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 
Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 
различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 
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различать характерные гласные звуки башкирского языка [о], [ы], [э], [ө], [ү], [ә] и 

обозначающие их буквы; 
различать характерные согласные звуки башкирского языка [ҡ], [ғ], [һ], [ҙ], [ҫ], [ң] и 

обозначающие их буквы; 
различать гласные: мягкие – [ә], [ө], [ү], [э], [и]; твёрдые – [а], [у], [о], [ы]; 
различать обозначение при письме твердости согласных звуков буквами башкирского 

языка а, о, у, ы; 
различать обозначение при письме мягкости согласных звуков буквами ә, ө, ү, э (е), и, а 

также буквами е, ё, ю, я; 
различать произношение буквы в: в заимствованных из русского языка словах – как 

звука [в]: вагон, ваза; в башкирских словах – как звука [w]: ваҡыт [wаҡыт]; 
выделять звуки из слова; 
различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 
различать гласные звуки: мягкие и твёрдые; 
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
различать понятия «звук» и «буква»; 
работать со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 
определять количество слогов в слове; 
делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 
читать целыми словами вслух и про себя; 
читать слова, предложения, тексты осознанно, правильно, в темпе и выразительно; 
обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я; 
иметь представления о правописании буквы й перед буквами о, ө, ү, ы, ә и в начале 

слова: йомаҡ, йөн, йүкә, йылы, йәй; 
иметь представления о правописании букв ю, я, ё в начале слов (так же, как в словах, 

заимствованных из русского языка: юрған, япраҡ, ёлка); 
правильно обозначать звук [йэ] буквой е в начале, в середине и в конце слова, несмотря 

на то что в середине и в конце слова слышится звук э, пишется е: ер [йэр], кеше [кэшэ], 

етмеш [йэтмэш]; 
правильно называть буквы башкирского алфавита; использовать знание 

последовательности букв башкирского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
выполнять начертание письменных прописных и строчных букв башкирского языка; 
писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 
писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится с их 

произношением; 
иметь представления о приемах и последовательности правильного списывания текста; 
понимать функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса; 
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный и гласный»); 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 

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

произношением; 
находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 
понимать прослушанный текст; 
читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
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составлять предложение из набора предложенных слов; 
восстанавливать деформированные предложения; 
устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 
использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач; 
воспринимать и понимать слова, предложения и текст на башкирском языке при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух; 
воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа; 
использовать алфавит для упорядочения списка слов; 
переводить слова с русского языка на башкирский язык для восприятия их звучания и 

понимания смысла; 
определять сходства и различия слова и предложения; 
устанавливать связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов; 
восстанавливать деформированные предложения; 
определять цель общения, с кем и где происходит общение; 
участвовать в ситуациях устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи); 
соблюдать нормы речевого этикета башкир в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 
осознавать язык как основное средство общения людей разных национальностей и 

явление национальной культуры народов; 
наблюдать, сравнивать и анализировать звуки, буквы, слова, предложения на 

башкирском и русском языках; 
характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: гласный 

и согласный; гласные: мягкие и твёрдые; согласный парный – непарный по твёрдости – 
мягкости; согласный парный – непарный по звонкости – глухости; 

употреблять в слове гласные одного ряда (твёрдые или мягкие): балалар, 

бәләкәстәрҙеке, ҡунаҡтарыбыҙҙың, Өфөлә; 
произносить букву В в словах, заимствованных из русского языка как звук [в], в словах 

на башкирском языке как звук [w] в соответствии с нормами современного башкирского 

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

слово на слоги; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 
использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного); 
правильно ставить ударение в башкирском языке: на последнем слоге слова, на слое 

перед частицей отрицания -ма, -мә; на первом слоге в вопросительных местоимениях; 
выявлять слова, значение которых требует уточнения с помощью толкового словаря; 
различать синонимы, антонимы (на элементарном уровне); 
находить однокоренные (родственные) слова; 
выделять в слове корень (простые случаи); 
выделять в слове окончание; 
выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значение и 

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

называния терминов); 
различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 
изменять слова с помощью окончаний; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
задавать вопрос «кто?» при назывании людей; 
различать имена собственные и нарицательные; 
изменять имена существительные по числам (в рамках изученных слов); 
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распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», «что 

делали?»; 
изменять изученные глаголы по лицам и числам (по предложенному алгоритму); 
образовать отрицательную форму глагола с помощью частиц -ма, -мә; 
распознавать глагол с отрицательным значением; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «сколько?», «который, какой?»; 
различать простые и сложные числительные; 
ставить логическое ударение, выделяя в устной речи одного из слов предложения; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 
применять изученные правила правописания (чередование парных звонких и глухих 

согласных в корне слова; прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; слитное написание словообразующих окончаний с 

именами существительными, разделительный ь и ъ, слитное написание аффикса отрицания -
ма, -мә; перенос слов со строки на строку); 

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

объёмом не более 50 слов; 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 
находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 
пользоваться толковым, орфографическим словарями учебника; строить устное 

диалогическое и монологическое высказывания (2–4 предложения на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
использовать для перевода русско-башкирский словарь учебника; 
определять значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря; 
формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1–2 предложения); 
составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 
определять типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление); 
определять последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли; тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
определять последовательность частей текста (абзацев); 
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 
формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; 
выразительно читать текст вслух с соблюдением правильной интонации; 
составлять устный рассказ по репродукции картины и по личным наблюдениям и 

вопросам; 
находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов; 
писать записку, поздравление и поздравительную открытку; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 
вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другие); 
вести диалог с соблюдением норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы; 
составлять устный рассказ по репродукции картины, по личным наблюдениям и 

вопросам. 
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 Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 
осознавать язык как отражение жизни, традиций, обычаев людей, проводя 

лингвистическое мини-исследование путём сравнения иллюстраций к русским и башкирским 

сказкам; 
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки башкирского языка вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 
производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрипции); 
определять функцию разделительных мягкого и твердого 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; 
правильно использовать буквы у, ү между гласными звуками и в конце слова; 
использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, каталогами; 
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

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

однокоренные слова и синонимы; 
выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи и устаревшим словам; 
распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); 
определять значение слова в тексте; 
выделять в словах корень (простые случаи); 
выделять в слове окончание как изменяемая часть слова; 
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные; 
различать падежные окончания имён существительных; 
различать имена существительные одушевленные и неодушевленные; 
производить морфологический разбор имён существительных; 
распознавать имена прилагательные; определять качественные и относительные 

прилагательные (без терминов), степени сравнения имён прилагательных; 
производить морфологический разбор имён прилагательных; 
различать глаголы; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число и категорию отрицания; 
ставить вопросы к глаголу настоящего и прошедшего времени в единственном числе; 
задавать вопросы к глаголу настоящего и прошедшего времени во множественном 

числе; 
изменять по лицам и числам отрицательную форму глагола; 
производить морфологический разбор глагола; 
распознавать личные местоимения (в начальной форме); определять падеж и число 

личных местоимений; 
производить морфологический разбор личных местоимений; 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
распознавать имя числительное; определять количественные и порядковые 

числительные и их падежи и ставить вопросы; 
ставить вопросы к падежам числительного; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 
наблюдать за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов; 
чередовать согласные звуки [ҡ], [к], [п] со звуками [ғ], [г], [б] в конце слова при 

присоединении окончаний: ҡалаҡ – ҡалағым; көрәк – көрәгем; китап – китабым; 
находить в предложении слова-обращения; 
находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 
правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учетом изученных правил 
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правописания; 
находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 
использовать орфографический словарь для определения (уточнения) написания слова; 
анализировать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации 

устно и письменно (1–2 предложения); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (3–5 предложений на 

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

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 
писать сообщения, отзывы, небольшие сочинения, объявления; 
определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов: һәм (и), ләкин (но); 
определять ключевые слова в тексте; 
определять тему и основную мысль текста (закрепление); 
озаглавливать текст; 
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

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

понятия; 
уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 
ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 

союзами и без союзов; запятую после слова-обращения. 
 Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 
изучать, сравнивать информацию на разных языках, используя возможности 

электронных образовательных ресурсов, для ознакомления с духовно-нравственными 

ценностями народов нашей страны; 
иметь представления о различных методах познания языка – наблюдении, анализе, 

лингвистическом эксперименте, мини-исследовании, проекте; 
осознавать роль башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан; 
осознавать устную и письменную речь как важный показатель общей культуры 

человека; 
давать характеристику, сравнение, классификацию звукам вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 
соблюдать нормы произношения звуков и сочетаний звуков башкирского языка; 
использовать орфоэпические словари башкирского языка при определении правильного 

произношения слов; 
использовать в речи синонимы, антонимы, устаревшие слова (простые случаи); 
наблюдать за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи); 
проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 
подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнение, определять значение 

слова по контексту; 
определять основу слова, окончания, изменяющие слова; 
образовывать новые слова с помощью окончаний; 
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объёме изученного) 
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по комплексу освоенных грамматических признаков; 
определять грамматические признаки имён существительных: склонение, число, падеж; 
проводить разбор имени существительного как части речи; 
определять грамматические признаки имён прилагательных: образование 

прилагательных с помощью словообразующих окончаний, разряды (качественные, 
относительные) прилагательных; степени сравнения прилагательных; 

находить неопределенную форму глагола; 
различать изъявительное и повелительное наклонения глагола;  
задавать вопросы к формам прошедшего времени изъявительного наклонения («нимә 

эшләне?» («что сделал?»), настоящего времени («нимә эшләй?» («что делает?»), будущего 

времени («нимә эшләр?» («что сделает?»), глагола; 
определять повелительное наклонение глагола (тор (встань), ултыр (садись) и ставить 

вопросы к нему («нимә эшлә?» («что ты должен сделать?»); 
определять вопросы 1, 2, 3 лица глагола в единственном и множественном числах; 
определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени); 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 
проводить разбор глагола как части речи; 
определять синтаксическую функцию числительных; 
проводить морфологический разбор имён числительных; 
находить наречие, определять значение, ставить вопросы, объяснять употребление в 

речи; 
различать союзы в простых и сложных предложениях; 
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число; 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
различать вопросительные местоимения; местоимения образа действия, времени и 

места; 
различать предложение, словосочетание и слово; 
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
различать распространенные и нераспространенные предложения; 
различать второстепенные члены предложения: определение, дополнение и 

обстоятельство путём постановки вопросов к главным членам предложения и обозначаемых 

ими значений; 
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочиненные и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 
составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 
производить синтаксический разбор простого предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 
писать с соблюдением каллиграфических требований (с графически правильным 

начертанием букв, чётко и достаточно быстрым выполнением письма); 
правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным 

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

выбирать языковые средства в ситуации общения; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (сообщение, отзыв, сборник творческих работ, классная 
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стенгазета); 
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 
корректировать порядок предложений и частей текста; 
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
работать с текстом; формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; 
объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

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

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень; 
ставить знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых; в 

предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение) 
 

Тематическое планирование 
 

1 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

всего Контролн

ые работы 
Практические 

работы 

Раздел 1   Развитие речи. 
1.1.    «Мин башҡорт телен 

өйрәнәм» («Я изучаю 

башкирский язык»). 
 «Танышыу» 

(«Знакомство») 
 

6 0 0 https://balalar.org 

1.2. Слово и 

предложение. «Мине 

уратып алған донъя» 

(«Мир вокруг меня») 

10 0 0 https://balalar.org 

Раздел 2.Фонетика (изучается при всех лексических темах). 
 «Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья») 

2.1. Фонетика  
 «Мин һәм минең 

ғаиләм» («Я и моя 

семья») 

12 0 0 https://balalar.org 

 Алфавит, изучение 

буквы Аа 
0 0 https://balalar.org 

 Изучение буквы 
Оо 

0 0 https://balalar.org 

 Изучение буквы 
Ыы 

0 0 https://balalar.org 

 Изучение буквы 
Ээ 

0 0 https://balalar.org 

 Изучение буквы 
Вв 

Развитие речи 

0 0 https://balalar.org 

 Изучение буквы 0 0 https://balalar.org 
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Әә 
 Изучение буквы 

Өө 
0 0 https://balalar.org 

 Изучение буквы 
Үү 

0 0 https://balalar.org 

 Изучение буквы 
Һһ 

0 0 https://bash.news
/bst 

 Изучение буквы 
Ғғ 

 0 0 https://balalar.org 

 Изучение буквы 
Ҡҡ 

 0 0 https://balalar.org 

 Изучение буквы 
Ҙҙ 

 0 0 https://balalar.org 

 Изучение буквы 
Ҫҫ 

 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

 Изучение буквы 
Ң,ң 

 0 0 https://balalar.org 

 Повторение 

изученных букв 
 0 0 https://balalar.org 

 Развитие речи  0 0 https://balalar.org 

Раздел 3. Графика. 
 «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья») 

3.1 Графика. 
Различение звука и 

буквы: буква как знак 

звука. Слоговой 

принцип башкирской 

графики. Функции 

букв е, ё, ю, я. 
Буквав, 

обозначающая два 
звука: [в] и [w]. 

8 0 0 https://bash.news
/bst 

 Раздел 4  Чтение «Минең республикам» («Моя республика») 
4.1  «Минең 

республикам» 
(«Моя республика») 
Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

как средство 

самоконтроля при 

письме под 

диктовку и при 

списывании 

10 0 0 https://balalar.org 

Раздел 5.Письмо. 
 «Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня») 

5.1 Письмо разборчивым, 

аккуратным 

почерком. 
Функция 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

18 0 0 https://bash.news
/bst 
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2 класс – 68 ч. 

                                                             
5 Изучается интегрированно во всех разделах. 

переноса. 
Родная природа: 

какие деревья 

растут в лесу? 

ухаживаем за ними? 
Раздел 6. «Минең республикам» («Моя республика») 

 Орфография и 

пунктуация. 
2 1 0 https://balalar.org 

Общее количество часов 68 1 3  

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

всего Контролны

е работы 
Практическ

ие работы 

1.1. Блок: «Мин башҡорт 
телен өйрәнәм» («Я 

изучаю башкирский 

язык») 

3 0 0 https://huzlek.bas
hqort.com 

1.2. Фонетика и графика. 
Блок: «Танышыу» 

(«Знакомство»). 
Блок: «Минең 

мәктәбем» («Моя 

школа») 
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). 

11 0 0 https://bash.news
/bst 

1.3. Орфоэпия5 – 0 0 https://bashlang.r
u 

2.1. Лексика. 
Блок: «Мин һәм 

минең ғаиләм» («Я и 

моя семья») 
Однозначные и 

многозначные слова 

(простые случаи, 

наблюдение).  
Синоним и антоним 

6 0 0 https://balalar.org 

2.2. Состав слова 

(морфемика). Корень 

10 0 0 https://balalar.org 
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как обязательная 

часть слова. 

Однокоренные 

(родственные) слова. 

Признаки 

однокоренных 

(родственных) слов. 

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с 

омонимичными 

корнями. Выделение 

в словах корня 

(простые случаи). 
Окончание как 

изменяемая часть 

слова. 
Блок: «Мин һәм 

минең дуҫтарым» («Я 

и мои друзья») 
 Морфология. 

Блок: «Минең 

республикам» 
(«Моя республика»). 
Блок «Мине уратып 

алған донъя» («Мир 

вокруг меня») 

10 0 0  

2.3. Имя существительное 

(ознакомление): 

общее значение, 

вопросы «кто?», 

«что?», употребление 

в речи. 
В башкирском языке 

вопрос, выраженный 

местоимением 

«кто?», 

употребляется только 

для называния 

человека. Имена 

собственные и 

нарицательные. 
Число имени 

существительного 

10 0 0 https://balalar.org 

2.4. Глагол 

(ознакомление): 

общее значение, 

вопросы «что 

делает?», «что 

делают?», «что 

делал?», «что 

делали?». 
Отрицательные 

8 0 0 https://bashlang.r
u 
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6 Изучается интегрировано во всех разделах. 

частицы у глаголов. 
Лицо и число глагола 

(ознакомительно) 
2.5. Имя прилагательное 

(ознакомление): 

общее значение, 

вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», 

«какие?»), 

употребление в речи 

4 0 0  

3.1 Имя числительное 

(ознакомительно). 
Простые и сложные 

числительные. 

2 0 0 https://bashlang.r
u 

3.2 Синтаксис. . 

Предложение и 

слово.  
Виды предложений 

по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. 
Блок: «Мине уратып 

алған донъя» («Мир 

вокруг меня») 

4 0 0 https://bashlang.r
u 

3.3. Орфография и 

пунктуация6 
– 0 0 https://bash.news

/bst 
3.4 Развитие речи. 

«Мине уратып алған 

донъя» («Мир вокруг 

меня») 

8 1 0 https://bash.news
/bst 

Общее количество часов 68 6   
 
 

3 класс – 68 ч. 

 
 

1.1. Блок: «Мин башҡорт 
телен өйрәнәм» («Я 

изучаю башкирский 

язык») 

2 0 0 https://balalar.org 

1.2. Фонетика и графика. 
Блок: «Танышыу» 

(«Знакомство») 

6 0 0  

1.3. Орфоэпия - 0 0 https://bash.news
/bst 

2.1. Лексика. 
Блок: «Минең 

мәктәбем» («Моя 

8 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 
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школа») 
2.2. Состав слова 

(морфемика). 
Блок: «Мин һәм 

минең ғаиләм» («Я и 

моя семья») 

6 0 0 https://bash.news
/bst 

 Морфология. Части 

речи. 
Блок: «Мин һәм 

минең дуҫтарым» («Я 

и мои друзья») 
Имя 

существительное. 

Общее значение, 

вопросы, 

употребление в речи. 

Имена 

существительные 

единственного и 

множественного 

числа. Падеж имен 

существительных. 

6 0 0 https://bashlang.r
u/ 

2.3. Имя прилагательное. 

Общее значение, 

вопросы, 

употребление в речи. 
Качественные и 

относительные 

прилагательные (без 

терминов). Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

(основная, 

сравнительная, 

превосходная, 

уменьшительная) 

(ознакомительно). 
Морфологический 

разбор имен 

прилагательных 

4 0 0 https://bash.news
/bst 

2.4. Местоимение (общее 

представление). 

Личные местоимения, 

их употребление в 

речи. Падеж и число 

местоимения. 
Морфологический 

разбор местоимения 

4 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

2.5. Глагол. Общее 

значение, вопросы, 

употребление в речи. 
Неопределённая 

форма глагола: 

значение, вопросы. 
Категория отрицания 

8 0 1 https://elib.bashed
u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk

Yaz.pdf/info 
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4 класс – 68 ч. 

глагола.Образование 

глаголов отрицания с 

помощью частиц -ма, 

-мә. 
Вопросы к глаголам 

настоящего и 

прошедшего времени 

в единственном и во 

множественном 

числе. 
Изменение по лицам 

и числам глагола в 

форме отрицания. 
Морфологический 

разбор глагола 
3.1 Имя числительное. 

Употребление в речи 

количественных и 

порядковых имен 

числительных. 
Разряды 

числительных: 

количественные и 

порядковые 

числительные и их 

различение.  

4 0 0 https://huzlek.bas
hqort.com 

3.2 Синтаксис. 
Блок: «Минең 

республикам» («Моя 

республика») 

10 0 0 https://balalar.org 

3.3. Орфография и 

пунктуация 
– 0 0 https://bashlang.r

u/ 
3.4 Развитие речи. 

Блок: «Мине уратып 

алған донъя» («Мир 

вокруг меня») 

8 0 0 https://bash.news
/bst 

Общее количество часов 68 6 3  

1.1. Блок: «Мин башҡорт 
телен өйрәнәм» («Я 

изучаю башкирский 

язык») 

2 0 0 https://balalar.org 

1.2. Фонетика и графика. 
Блок: Тема: 

«Танышыу» 

(«Знакомство») 

6 0 0  

1.3. Орфоэпия - 0 0 https://bash.news/
bst 

2.1. Лексика. 
Блок: «Минең 

8 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 
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мәктәбем» («Моя 

школа») 
2.2. Состав слова 

(морфемика). 
Блок: «Мин һәм 

минең ғаиләм» («Я и 

моя семья») 

6 0 0 https://bash.news/
bst 

2.3 Морфология. 
Блок: «Мин һәм 

минең дуҫтарым» («Я 

и мои друзья») Части 

речи 

самостоятельные и 

служебные. 
Имя 

существительное. 
Склонение имен 

существительных. 
Аффиксы 

принадлежности. 
Грамматические 

признаки имен 

существительных: 

склонение, число, 

падеж (закрепление) 

6 0 0 https://bashlang.r
u/ 

2.4. Имя прилагательное. 

Количественные и 

относительные 

прилагательные. 
Степени сравнения 

имен прилагательных 

(основная, 

сравнительная, 

превосходная, 

уменьшительная 

(повторение). 
Морфологический 

разбор имен 

прилагательных 
(закрепление) 

4 0 0 https://bash.news/
bst 

2.5. Местоимение. 

Личные местоимения 

(повторение). Личные 

местоимения 1-го и 3-
го лица 

единственного и 

множественного 

числа. Склонение 

личных местоимений. 
Вопросительные 

местоимения. 

Местоимения образа 

действия, времени и 

места 

(ознакомительно) 

4 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 
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2.6. Глагол. 

Изъявительное и 

повелительное 

наклонение. 

Спряжение глаголов: 
прошедшее, 

настоящее и будущее 

время глагола. 

Вопросы к формам 

прошедшего, 

настоящего и 

будущего времени 

глагола. 
Действие, 

обозначающее 

повелительное 

наклонение. 

Изменение глагола по 

лицам и числам 
(спряжение глаголов). 

Роль глагола в 

предложении. 
Морфологический 

разбор глагола 

8 0 1 https://elib.bashed
u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk

Yaz.pdf/info 

3.1 Имя числительное. 
Синтаксическая 

функция 

числительных. 
Изменение 

числительных по 

падежам. 
Морфологический 

разбор имен 

числительных 

4 0 0 https://huzlek.bas
hqort.com 

3.2 Наречие (общее 

представление). 

Значение, вопросы, 

употребление в речи 

4 0 0 https://balalar.org 

3.3. Служебные слова: 

Послелоги (менән, 
өсөн, кеүек и др.) 

частицы (-мы, -ме, -
мо, -мө и др.), союзы: 

ә (а), ләкин (но), 

шулай ҙа (однако), 

сөнки (потому что) и 

др. 
Союз. Союзы в 

простых и сложных 

предложениях. 
Любимые сказки. 

Любим театр, музей и 

кино 

4 0 0 https://bashlang.r
u/ 

3.4 Орфография и 

пунктуация 
8 1 0 https://bash.news/

bst 
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2.1.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) 

язык» 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (татарский) язык» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно – программа по родному (татарскому) языку, родной (татарский) язык, 

татарский язык) разработана для обучающихся, слабо владеющих родным (татарским) 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по родному (татарскому) языку. 
 Пояснительная записка. 
 Программа по родному (татарскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  
 Выступая как родной, татарский язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Татарский язык является 

средством приобщения к духовному богатству культуры и литературы народа, одним из 

каналов социализации личности. Будучи основой развития мышления, предмет «Родной 

(татарский) язык» неразрывно связан и с другими учебными предметами, особенно с 

предметом «Литературное чтение на родном (татарском) языке». 
В результате изучения курса родного (татарского) языка обучающиесяпри получении 

начального общего образования научатся осознавать и использовать татарский язык как 

средство общения, познания мира и усвоения культуры татарского народа. 
У обучающегося последовательно формируются эмоционально-ценностное отношение 

к родному языку, интерес к его изучению, стремлениеим пользоваться в разных ситуациях 

общения, правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты. Через воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к родному языку у обучающегося закладываются 

основы гражданской культуры личности. 
В содержании программы по родному (татарскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: обучение грамоте, систематический курс и развитие речи.  
 Изучение родного (татарского) языка направлено на достижение следующих целей: 
развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на доступном 

уровне в основных видах речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо; 
воспитание и развитие личности, уважающей языковое наследие многонационального 

народа Российской Федерации. 
Достижение поставленных целей реализации программы по родному (татарскому) 

языку предусматривает решение следующих задач: 
развитие у обучающихся патриотических чувств по отношению к татарскому языку: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к родному языку; 
развитие у обучающихся диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к творческой 

деятельности на татарском языке; 
формирование первоначальных знаний о системе и структуре родного (татарского) 

языка: фонетике, орфоэпии, графике, орфографии, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; 
формирование навыков культуры речи в зависимости от ситуации общения; умений 

составлять несложные письменные тексты-описания, тексты-повествования и рассуждения. 
 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (татарского) языка, – 135 

 Развитие речи. 
Блок: «Мине уратып 

алған донъя» («Мир 

вокруг меня») 

    

Общее количество часов 68 6 3  
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часов: в 1 классе – 33 часов (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часов (1 часа в неделю), в 3 

классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе – 34 часа (1 часа в неделю). 
 Содержание обучения в 1 классе. 
 Начальным этапом изучения родного (татарского) языка в 1 классе является учебный 

курс «Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 

часов (2 часа в неделю: 1 час учебного предмета «Родной (татарский) язык» и 1 час учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (татарском) языке»). Продолжительность 

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

составлять до 23 учебных недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться до 10 недель. 
Развитие речи. 
Понимание на слух аудиотекста, построенного на знакомом языковом материале и при 

самостоятельном чтении вслух.  
Чтение по слогам слов и предложений. Участие в диалоге.  
 Фонетика. 
Буквы и звуки татарского алфавита (дополнительные 6 букв в татарском алфавите). 

Определение количества и последовательности звуков в слове. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных – твёрдых и мягких, согласных – звонких и глухих, парных и 

непарных. Произношение и умение различать на слух специфичных гласных звуков 

татарского языка. Деление слов на слоги. Определение количества слогов. Слого-звуковой 

разбор слова. 
Графика. 
Различение звуков и букв: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Выработка связного и ритмичного написания букв. Правильное 

расположение букв и слов на строке. Основные элементы соединения букв в слове. 
Татарский алфавит. 
Чтение. 
Гигиенические требования при чтении. Беглое и выразительное чтение текстов на 

татарском языке про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению 

предложений, а также тона, темпа, громкости, посредством которых обучающийся выражает 

понимание смысла читаемого. 
 Письмо. 
Гигиенические требования при письме. Записывание прописных букв в начале 

предложения и в именах собственных. Записывание предложенийпосле предварительного 

слого-звукового разбора каждого слова. Записывание слов и предложений по памяти.  
 Орфография и пунктуация.  
Прописные и строчные буквы. Знаки препинания в конце предложения. 
 Систематический курс. 
 Общие сведения о языке. 
Язык как основное средство человеческого общения. Распознавание устной и 

письменной речи. 
 Фонетика.  
Гласные и согласные звуки татарского языка. Твёрдые и мягкие гласные звуки. Звонкие 

и глухие согласные звуки. Специфичные звуки татарского языка [ә], [ө], [ү], [w], [ғ], [қ], [җ], 

[ң], [һ]. Звуковое значение букв е, ю, я. 
Слог. Количество слогов в слове.  
Ударение.  
Татарский алфавит: правильное название букв, их последовательность.  
 Графика. 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Правильное употребление при письме букв, 

обозначающие специфичные звуки татарского языка. 
 Орфоэпия. 
Правильное произношение специфичных гласных звуков татарского языка [ә], [ө], [ү]. 
Правильное произношение специфичных согласных звуков татарского языка [w], [ғ], 

[қ], [җ], [ң], [һ]. 
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 Лексика. 
Слово как единица языка. Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомление).  
 Морфология.  
Умение различать слова, отвечающие на вопросы «кем?» («кто?») и «нәрсә?» («что?»).  
Синтаксис.  
Слово, предложение и текст.  
 Орфография и пунктуация. 
Правильное оформление предложения при письме, выбор знака конца предложения. 

Использование прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и 

фамилиях людей, кличках животных). 
Применение изученных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, перенос слов на следующую строку, перенос слов с буквами ъ и ь по слогам. 
Присоединение к слову твёрдого или мягкого варианта аффиксов. 
Развитие речи. 
Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

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

прослушивание аудиозаписей). 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. 
 Содержание обучения во 2 классе. 
Систематический курс. 
 Фонетика, орфоэпия, графика. 
Различение звуков и букв. Система гласных звуков татарского языка: специфичные 

гласные звуки. Согласные звуки в татарском языке: специфичные согласные звуки [w], [ғ], 

[қ], [җ], [ң], [һ]. Краткая характеристика гласных и согласных звуков: гласный – согласный; 

гласный – твёрдый – мягкий; согласный звонкий – глухой, парный – непарный.  
Татарский алфавит. Правописание букв татарского алфавита.  
Соблюдение правильного ударения в словах.  
Записывание слов в алфавитном порядке. Применение изученных правил 

правописания.  
Лексика. 
Слово, лексическое значение слова.  
Синонимы. Антонимы.  
Состав слова (морфемика).  
Присоединение аффиксов к существительным. 
Морфология. 
Самостоятельные части речи. Имя существительное: общее значение, вопросы «кем?» 

(«кто?»), «нәрсә?» («что?»), употребление в речи. Имена собственные и нарицательные. 

Категория числа существительных. 
Имя прилагательное: общее значение, вопрос «нинди?» («какой?»), употребление в 

речи.  
Глагол: общее значение, вопрос «нишли?» («что делает?»), употребление в речи, 

грамматические признаки – время, лицо, число. Настоящее время глагола изъявительного 

наклонения.  
 Синтаксис.  
Слово и предложение. Составление предложения из заданных форм слов.  
Виды предложений по цели высказывания.  
 Орфография и пунктуация.  
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных. Оформление 

предложения при письме, выбирая необходимые знаки препинания на конце предложения. 

Перенос слов со строки на строку.  
Развитие речи.  
Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух, с соблюдением правильной 

интонации. Составление предложений для решения определенной речевой задачи. 
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Составление текста-описания по картине. Работа с аудиотекстом. 
 Содержание обучения в 3 классе. 
Систематический курс. 
 Фонетика, орфоэпия, графика. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Использование алфавитапри работе со 

словарями, справочниками. Определение количества слогов в слове. Выделение в слове 

ударного слога.  
  Лексика. 
Особенности слова как единицы лексического уровня языка. Наблюдение за 

употреблением синонимов, антонимов и омонимов в речи.  
Различение однозначных и многозначных слов, прямого и переносного значения слова.  
 Состав слова (морфемика).  
Выделение корня слова (простые случаи). Образование новых словпри помощи 

аффиксов. 
Морфология. 
Имя существительное. Определение грамматических признаков имён существительных 

(число, падеж). Склонение имён существительных по падежам.  
Местоимения. Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного 

числа. 
Глагол. Грамматические признаки глагола настоящего времени изъявительного 

наклонения. Спряжение глаголов настоящего времени.  
Имя прилагательное. Общее значение. Употребление в речи. 
 Синтаксис. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Порядок слов в предложении. 
 Орфография и пунктуация. 
Нахождение и исправление орфографических и пунктуационных ошибок по изученным 

правилам. 
 Развитие речи.  
Составление небольшого устного рассказа.  
Понимание содержащуюся в прочитанном тексте информацию. Выражение 

собственного мнения, аргументируя его с учётом ситуации общения.  
Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  
 Содержание обучения в 4 классе. 
 Систематический курс. 
Фонетика, орфоэпия, графика. 
Специфичные звуки татарского языка: [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], [һ], [ә], [ө], [ү]. Закон 

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

сочетаний звуков. Ударение в словах в соответствии с нормами современного татарского 

литературного языка.  
 Лексика.  
Собственно татарские слова и заимствования в татарском языке.  
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.  
Состав слова (морфемика). 
Морфемный состав слова. 
Корень слова и аффиксы. Словообразующие и формообразующие аффиксы.  
 Морфология. 
Устанавливание принадлежности слова к определенной части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков. 
Имя существительное. Повторение грамматических категорий имён существительных 

(число, падеж). 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи имён прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных.  
Местоимение. Личные местоимения (повторение).  
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Указательные и вопросительные местоимения. 
Числительное. Определение значения и употребления в речи числительных. 
Количественные и порядковые числительные. 
Глагол. Форма повелительного наклонения глагола.  
Определение категории времени глагола изъявительного наклонения: настоящее, 

прошедшее и будущее.  
Отрицательный аспект глаголов настоящего, прошедшего определённого и будущего 

определённого времени. Спряжение глаголов в настоящем (повторение), прошедшем и 

будущем временах.  
 Синтаксис.  
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое (повторение). Второстепенные 

члены предложения (ознакомление). 
 Орфография и пунктуация.  
Повторение правил правописания, изученных в 1–3 классах.  
 Развитие речи.  
Соблюдение норм татарского литературного языка в собственной речи и оценивание 

соблюдения этих норм в речи собеседников.  
Составление диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм татарского языка. 
Составление небольшого описания предмета, картинки, персонажа. Владение техникой 

чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного, интерпретации и 

преобразования текстов. 
Планируемые результаты освоения программы по родному (татарскому) языку на 

уровне начального общего образования. 
 В результате изучения родного (татарского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числечерез изучение 

родного (татарского) языка, являющегося частью истории и культуры страны;  
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

статуса родного (татарского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края,в том числе при 

работе с учебными текстами; 
уважение к своему и другим народам России; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи 

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

поведения и правилах межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 
2) духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числес 

использованием языковых средств для выражения своего состоянияи чувств); 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 
3) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов; 
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного языка 

как средства общения и самовыражения; 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

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

окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового образования;  
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых 

способов речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 
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5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участияв различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям(в том числе через примеры из учебных 

текстов); 
6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работынад текстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе родного (татарского) языка); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательностьи 

самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного 

(татарского) языка). 
 В результате изучения родного (татарского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основаниядля сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы 

и явления родного (татарского) языка с языковыми явлениями русского языка; 
объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 
находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюденияза языковым 

материалом, делать выводы. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта 

(речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствияв 

аналогичных или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на 

основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, 

справочников); 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) 
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правила информационной безопасности при поиске информациив Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации, понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем. 
 У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы умения следующие самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевыхи орфографических 

ошибок. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной 

работы); 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 
 Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 
воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; 
рассказывать о себе, друзьях; 
соблюдать орфоэпические и интонационные нормы татарского языка в устной и 

письменной речи;  
читать целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося;  
владеть начертанием письменных прописных и строчных букв; 
правильно списывать слова и предложения;  
писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением 

гигиенических норм; 
вырабатывать связное и ритмичное написание букв; 
писать под диктовку слова, тексты объёмом не более 8 слов; 
распознавать устную и письменную речь;  
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различать слово, предложение и текст;  
применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; 
писать прописные буквы в начале предложения и в именах собственных; 
правильно оформлять предложение при письме, выбирать знак конца предложения;  
выделять в слове ударение; 
произносить и различать на слух гласные звуки татарского языка; 
различать гласные и согласные звуки; гласные – твёрдые и мягкие; согласные – звонкие 

и глухие; 
определять количество и последовательность звуков в слове; 
различать звуки и буквы: буква как знак звука; 
определять количество слогов; 
переносить слова на другую строку; 
правильно читать специфичные гласные звуки татарского языка [ә], [ө], [ү]; 
правильно читать специфичные согласные звуки татарского языка [w], [ғ], [қ], [җ], [ң], 

[һ]; 
правильно употреблять при письме буквы, обозначающие специфичные звуки 

татарского языка; 
определять функции букв е, ё, ю, я; 
правильно называть буквы татарского алфавита, их последовательность; 
использовать алфавит для упорядочения списка слов; 
правильно присоединять, к слову, твёрдый или мягкий вариант аффиксов; 
различать слова, отвечающие на вопросы «кем?» («кто?») и «нәрсә?» («что?»); 
находить в предложении слова, отвечающие на вопрос «нишли?» («что делает?»); 
вести диалог, расспрашивая собеседника, отвечая на его вопросы; 
воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале;  
владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного текста. 
 Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 
составлять небольшое описание картины;  
рассказывать о друзьях, любимых животных, каникулах; 
понимать на слух речь учителя и других обучающихся; 
находить в тексте нужную информацию; 
выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную интонацию; 
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объёмом не более 10 слов; 
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 12 слов с учётом изученных правил правописания; 
применять правила правописания и теоретический материал, соблюдать изученные 

нормы орфографии и пунктуации;  
находить в тексте слова с заданным звуком; 
использовать различные словари татарского языка;  
определять лексическое значение слова с помощью словаря;  
выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и антонимов; 
распознавать самостоятельные части речи;  
выделять среди имён существительных собственные и нарицательные;  
определять число имён существительных;  
различать имена существительные по вопросам «кем?» («кто?») и «нәрсә?» («что?»); 
распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; 
определять имена прилагательные в текстах; 
различать глаголы среди других слов и в тексте; 
распознавать глаголы настоящего времени изъявительного наклонения;  
строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения);  
соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 
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анализировать уместность использования средств устного общения в разных 

ситуациях, во время монолога и диалога. 
 Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 
строить устное диалогическое и монологическое высказывания ; 
разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 
кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать своё 

отношение к прочитанному (услышанному), используя речевые средства родного языка; 
устанавливать последовательность событий в тексте; 
правильно списывать слова, предложения, текст объёмом не более 15 слов;  
писать под диктовку текст объёмом не более 15 слов с учётом изученных правил 

правописания;  
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала;  
использовать при письме разделительный ъ и ь знаки; 
выделять в слове ударный слог; 
выделять корень слова (простые случаи); 
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
понимать особенности слова как единицы лексического уровня языка; 
определять синонимы, антонимы и омонимы в речи; 
подбирать синонимы к словам разных частей речи;  
различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова; 
определять слова,  употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
определять грамматические признаки имён существительных (число, падеж); 
определять местоимения; использовать личные местоимения для устранения повторов 

в тексте;  
выявлять имя прилагательное среди других частей речи по обобщенному лексическому 

значению и вопросу; 
определять имена прилагательные в тексте-описании; 
определять особенности глагола как части речи; 
определять спряжение глаголов настоящего времени изъявительного наклонения;  
находить главные члены предложения – подлежащее и сказуемое;  
писать сочинение по картине, используя выразительные средства языка; 
соблюдать нормы татарского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников. 
 Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 
читать про себя небольшие тексты и полностью понимать их содержание; 
самостоятельно создавать небольшие устные и письменные тексты;  
определять значение незнакомых слов по контексту; 
правильно списывать текст объёмом не более 20 слов;  
писать изложения и тексты под диктовку объёмом не более 20 слов с учётом изученных 

правил правописания; 
применять в речи закон сингармонизма;  
проводить фонетический анализ слова; 
определять словарный состав татарского языка с точки зрения его происхождения; 
распознавать русские заимствования в татарском языке; 
определять порядок присоединения аффиксов в татарском языке; 
различать словообразующие и формообразующие аффиксы; 
образовывать новые слова при помощи аффиксов; 
устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков;  
образовывать степени сравнения прилагательных; 
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использовать в речи личные местоимения;  
использовать в речи вопросительные и указательные местоимения «кем» («кто»), 

«нәрсә» («что»), «кайда» («где»), «күпме» («сколько»), «бу» («это»), «теге» («тот»); 
определять значение и употребление в речи порядковых и количественных 

числительных;  
распознавать форму повелительного наклонения глагола; 
определять категорию времени глагола изъявительного наклонения: настоящее, 

прошедшее и будущее; 
образовывать отрицательный аспект глаголов настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 
владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед знакомой 

аудиторией; 
выражать собственное мнение, аргументируя его с учётом ситуации общения; 
понимать цель письменного пересказа текста; 
представлять на татарском языке свою страну и культуру. 

Тематическое планирование 
1 класс 

 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые  ) 

образовательные  
ресурсы 

всег о Контрольны

е работы 
Практически

е работы 

«Мин»(«Я») 

Раздел1.Виды речевой деятельности 

1.1
. 

Беседа на 
тему«Белем 

бәйрәме»(«День 
знаний») Правила 

гигиены чтения и 
письма 

2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел2.Обучение грамоте (фонетика,графика,чтение,письмо) 

2.1
. 

Буквы и звуки татарского 
алфавита 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

2.2
. 

Чтение слов по слогам 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

2.3
. 

Выработка связного и 
ритмичного написания букв 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

2.4
. 

Слова,которые пишутся с 
заглавной буквы 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

2.5
. 

Повторение 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 5  

Раздел3.Развитиеречи 

3.1
. 

Диалог на тему «Мин мәктәптә 
һәм өйдә» («Я в школе и 

дома») 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

3.2
. 

Урок-игра 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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Итого по разделу 2  

«Тирə-як, көнкүреш»(«Мир вокруг меня») 

Раздел4.Виды речевой деятельности 

4.1
. 

Рассказ нат ему«Минем 
яраткан уенчыкларым» («Мои 

любимые игрушки») 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

4.2
. 

Чтение по слогам слов и 
предложений 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел5.Обучение грамоте (фонетика,графика,чтение,письмо) 

5.1
. 

Основные элементы 
соединения букв в слове 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

5.2
. 

Слог. Запись слов по слогам 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

5.3
. 

Запись слов и предложений по 
памяти 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

5.4
. 

Запись предложений после 
предварительного слого-

звукового разбора каждого 

слова 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

5.5. Татарский алфавит 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 5  

Раздел6.Развитие речи 

6.1. Работа с прослушанным 
текстом 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 1  

«Туган җирем» («МояРодина») 
Раздел7.Систематический курс (фонетика и орфоэпия, графика, орфография) 

7.1. Речь. Устная речь и 
письменная речь 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

7.2. Слово и предложение 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

7.3. Текст 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

7.4. Перенос слов из строки в 
строку 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

7.5. Ударение. Ударный слог 2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

7.6. Повторение. Работа с текстом 
«Табигать 

күренешләре»(«Явления 
природы») 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

7.7. Правописаниесловс гласными 
о и ө 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

7.8. Правописаниеспецифичных 
согласных звуков татарского 

языка 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

Итого по разделу 9  

«Татар дөньясы» («Мир татарского народа») 

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru


147 
 

Раздел8.Систематический курс (фонетика и 
орфоэпия,морфология,орфография,морфемика) 

8.1. Гласные и согласные звуки 
татарского языка 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

8.3. Звуковое значение букве, ё, ю, 
я 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

8.4. Устный опрос 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

8.5. Слова,отвечающие на вопросы 
«кем?»(«кто?»)и«нәрсә?»(«что

?») 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

8.6. Особенности присоединения 
аффиксов в татарском языке 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

8.7. Проверочная работа 1 1 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r
u 

Итого по разделу 6  

Раздел 9.Развитие речи 
9.1. Работа с текстом 1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.com.r

u 
Итого по разделу 1  

Общее количество часов по 

программе 
33 1 

1 

2 КЛАСС 
 

№

 
п

/ 
п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифро

вые) 
образо

ватель

ные 
ресурс

ы 

всего Контрольн
ые работы 

Практические 
работы 

«Мин»(«Я») 

Раздел1.Виды речевой деятельности 

1.1. Работа с текстами о героях 
сказок 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

1.2. Повторение материала, 
изученного в 1 классе 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел2.Систематический курс (фонетика и орфоэпия, графика) 

2.1. Система гласных звуков 
татарского языка 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

2.2. Повторение 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

2.3. Согласные звуки в татарском 
языке 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

2.4. Повторение 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел3. Развитие речи 

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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3.1. Урок-игра 1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

Итого по разделу 1  

«Тирə-як, көнкүреш»(«Мир вокруг меня») 

Раздел4.Систематический курс (лексика) 

4.1. Лексическое значение слова 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

4.2. Синонимы. Антонимы 2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

4.4. Повторение 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел5.Развитие речи 

5.1. Работа с текстом 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 1  

«Туган җирем» («МояРодина») 

Раздел6.Систематический курс (морфология) 

6.1. Самостоятельные части речи: 
имя существительное, имя 
прилагательное, глагол 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.2. Имя существительное 2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.3. Имя прилагательное 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.4. Глагол 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.5. Повторение. Словарный 
диктант 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.7. Глагол 1   http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 7  

Раздел7.Виды речевой деятельности 
7.1. Составление рассказа по 

картине 
1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.

com.ru 

7.2. Работа с аудиотекстом 1 0  http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел8.Развитие речи 
8.1. Диалог на тему«Бездә яши 

торган 
хайваннар»(«Животные моего 
края») 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

8.2. Монолог на тему «Табигатькә 
ничек ярдәм итеп була?» 
(«Как можем помочь 
природе?») 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 2  

«Татардөньясы» («Мир татарског 
онарода») 

 

Раздел9.Систематическийкус 
(морфология, синтаксис) 

 

9.1. Настоящее время глагола 2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
http://www.urlw.ru/w.tatar.com.ru
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9.2. Предложение 3 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

9.3. Повторение 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.co
m.ru 

9.4. Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

1 1 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.co
m.ru 

9.5. Повторение изученного во 
2классе 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.co
m.ru 

 Итого по разделу 8    

Раздел10.Развитие речи 

10.1 
. 

Работа в парах на тему «Татар 
милли бәйрәмнәре» («Татарские 
национальные праздники») 

1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.co
m.ru 

10.2 
. 

Проектная работа 1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.co
m.ru 

10.3 
 

Проектная работа 1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.co
m.ru 

 Итого по разделу 3    

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 4  

3 КЛАСС 

№ 
п/ 
п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего Контроль

ные 
работы 

Практические 
работы 

«Мин» («Я») 
Раздел1.Систематический курс (фонетика, морфемика) 

1.1. Повторение материала, 
изученногово 2 классе 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

1.2. Правописание и чтение слов с 
буквами ъ и ь 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

1.3. Слог 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

1.4. Ударение 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

1.5. Сложные слова 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

1.6. Парные слова 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

1.7. Повторение. Работа с 

текстом о татарских 

анимационных фильмах. 

Словарный диктант 

1 1 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

1.8. Работа с текстом 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 8  

Раздел2.Виды речевой деятельности 

2.1. Работа с текстом 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 1  

Раздел3.Развитие речи 
3.1. Урок-игра 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.

com.ru 
Итого по разделу 1  
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«Тирə-як, көнкүреш» («Мир вокруг меня») 
Раздел4.Виды речевой деятельности 
4.1. Работа с текстом 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.

com.ru 
Итого по разделу 1  

Раздел5.Систематический курс (лексика) 

5.1. Лексическое значение слова 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

5.2. Повторение 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

5.4. Проектная работа 1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 3  

«Туган җирем» («Моя Родина») 
Раздел6.Систематическийкурс(морфемика,морфология) 

6.1. Корень слова 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.2. Аффиксы 2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.3. Повторение 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.5. Имя существительное 2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.6. Личные местоимения 2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.7. Спряжение глаголов 
настоящего времени 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.8. Проектная работа 1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

6.9. Глагол 2 0  http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 12  

Раздел7.Виды речевой деятельности 

7.1. Работа с текстом. Беседа на 
тему «Сәяхәттә» («В 
путешествии») 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

 Итого по разделу 1    

Раздел8. Развитие речи 

8.1
. 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

1 1 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 1  

«Татар дөньясы» («Мир татарского народа») 
Раздел9.Систематический курс (морфология) 

9.1
. 

Имя прилагательное 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

9.2
. 

Повторение самостоятельных 
частей речи 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 2  

Раздел10.Виды речевой деятельности 

10.
1. 

Работа с текстом. 1   http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 1  

Раздел11.Систематический курс (синтаксис) 
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11.
1. 

Главные члены предложения 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

11.
2. 

Повторение изученного в 
3классе 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 3  

Раздел12.Развитие речи 

12.
1. 

Монолог о природе 1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tatar.
com.ru 

Итого по разделу 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34 4 4 

4КЛАСС 

п/п Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

всего Контрол 
ьные 
работ

ы 

Практичес 
кие работы 

«Мин» («Я») 

Раздел1.Виды речевой деятельности 
 

1.1. Работа с текстом 
Составление текста по 
картине 

1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

Итого по разделу 1  

Раздел2.Систематический курс (фонетика) 

2.1. Повторение пройденного 
материала в 1 ,2, 3 классах 

1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

2.2. Гласные и согласные звуки. 
Закон сингармонизма 

2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

2.3. Ударение и его виды 1 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

2.4. Транскрипция. Порядок 
фонетического разбора 

2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

2.5. Повторение. Проектная 
работа 

2 0 1 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

Итого по разделу 8  

«Тирə-як,көнкүреш» («Мир вокруг меня») 

Раздел3.Систематический курс (лексика, морфемика, морфология) 

3.1. Словарный состав 
татарского языка. 
Заимствованные слова 

3 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

3.2. Слово. Лексическое 
значение слова. Корень и 
окончание. Повторение 

4 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

3.3. Работа с текстом. 
Контрольное списывание 
«Кышкы уеннар» («Зимние 

1 1 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 
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игры») 

Итого по разделу 8  

«Туган җирем» («МояРодина») 
Раздел4.Виды речевой деятельности 

4.1. Повторение. Презентация 
на тему «Россия 
шәһәрләре»(«Города 
России») 

1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

Итого по разделу 1  

Раздел5.Систематический курс (морфология) 

5.1. Самостоятельные части 
речи. Имя существительное 

2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

5.2. Имя прилагательное. 
Степени сравнения 
прилагательных 

3 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

5.3. Местоимение. Числительное 3 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

5.4. Глагол. Повелительное 
наклонение 

4  0  

Итого по разделу 12  

Раздел6. Развитие речи 

6.1
. 

Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 
«Урман» («Лес»). 
Повторение 

1 1 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

Итого по разделу 1    

Раздел7.Систематический курс (морфология,синтаксис) 

      

7.1
. 

Главные члены 

предложения 
Второстепенные члены 
предложения 

2 0 0 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

7.2
. 

Проектная работа 1 0 1 http://www.urlw.ru/w.tata
r.com.ru 

 Итого по разделу 3    

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 2 4  

 
2.1.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан» 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке») (далее соответственно – программа по государственному (башкирскому) языку, 

государственный (башкирский) язык) разработана для обучающихся, владеющих и (или) слабо 

владеющих башкирским языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по государственному (башкирскому) языку. 
 Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного (башкирского) языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 
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 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 
 Планируемые результаты освоения программы по государственному (башкирскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 
 Пояснительная записка. 
Программа по государственному (башкирскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.  
 Специфика учебного предмета «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан», коммуникативная направленность процесса обучения, взаимосвязь с другими 

предметными областями открывают большие возможности для развития языковой личности 

обучающегося, способного к общению на двух государственных языках республики: русском и 

башкирском. Изучение русского и башкирского языков, а также иностранного на уровне начального 

общего образования способствует осознанию обучающимися своей принадлежности к 

определённому лингвоэтносу, к гражданскому обществу Российской Федерации и к 

международному сообществу. Обучение государственному (башкирскому) языку закладывает 

основу для формирования универсальных учебных действий. Обучающиеся осознают смысл и 

ценность учебной деятельности, учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над 

функционалом языка, что служит основой для последующего саморазвития и 

самосовершенствования. 
Содержание предмета «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении государственного 

(башкирского) языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
 В содержании программы по государственному (башкирскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии:  
«Развитие речи», способствующая формированию коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 
«Основы лингвистических знаний», способствующая формированию языковых навыков в 

области фонетики, лексики, грамматики башкирского языка. 
 Изучение государственного (башкирского) языка направлено на достижение следующей цели: 

формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, обеспечивающей возможность 

общения на башкирском языке в социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сферах. 
 Задачи освоения программы «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан»: 
формирование способности и готовности обучающегося общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо), умений осуществлять межличностное и 

межкультурное общение в устной и письменной форме; 
воспитание уважительного отношения к башкирской культуре через знакомство с детским 

фольклором и доступной детской литературой, материалами культурологического плана; 
расширение лингвистического кругозора обучающихся, освоение лингвистических 

представлений, доступных обучающимся, и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на государственном (башкирском) языке на элементарном уровне; 
ознакомление с языковой системой и формирование на этой основе базовых лексических, 

грамматических, стилистических, орфоэпических, орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, способности обучающегося к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
формирование умений различать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения, работать с 

текстом, осуществлять поиск информации в различных источниках, передавать её в самостоятельно 

созданных высказываниях разных типов; 
формирование духовного мира обучающихся, общечеловеческих ценностных ориентиров, 

приобщение к культурным ценностям человечества через родной язык. 
 Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного (башкирского) языка, – 

135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе – 34 часов (1 час в 
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неделю, 34 учебные недели), в 3 классе – 34 часов (1 час в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе – 
34 часов (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 Содержание обучения в 1 классе. 
 Обучение грамоте. 
 Башкортостан – моя родина. 
Развитие речи. Многонациональная Республика Башкортостан. Государственный башкирский 

язык. Государственная символика Республики Башкортостан. Знакомство с учебником. Видеоролик 

о Башкортостане. 
Основы лингвистических знаний. Общее представление о языке. Речь устная и письменная. 
 Учимся здороваться. 
Развитие речи. Аудирование коротких реплик приветствий. Повторение за учителем речевых 

формулировок приветствий. Работа с иллюстрациями, определение героев сказок. 
Основы лингвистических знаний. Предложение и слово. Деление речи на предложения, 

предложения – на слова, слов – на слоги с использованием графических схем. 
 Давайте познакомимся. 
Развитие речи. Повторение слов приветствия. Аудирование короткого диалога. Изучение 

вопроса: «Как тебя зовут?» («Һинең исемең нисек?»), составление ответа: «Меня зовут...» («Минең 

исемем...»). 
Основы лингвистических знаний. Специфические звуки башкирского языка [һ, ғ, ҙ]. 
 Я знакомлюсь. 
Развитие речи. Счет 1–10. Аудирование коротких реплик. Изучение вопроса «Сколько тебе 

лет?», и составление ответов: «Мне...лет». 
Основы лингвистических знаний. Алфавит, изучение букв а, о, ы, э, в, обозначающих звуки, 

различающиеся в башкирском и русском языках. 
 Я и моя семья. 
Развитие речи. Аудирование диалога о семье. Изучение названий членов семьи. Чистоговорки 

со звуками [ө], [ү]. Составление предложений по сюжетной картине, составление схем слов и 

предложений, звуковой анализ слов. 
Основы лингвистических знаний. Изучение произношения звуков [ә], [ө], [ү], [һ], определение 

на слух звука в начале, середине и конце слова. Изучение букв Әә, Өө, Үү, Һһ. 
 Моя школьная жизнь. 
Развитие речи. Аудирование текста о школе, классе. Лексика, обозначающая учебные 

принадлежности, цвета, продукты. Изучение вопроса «Что ты любишь?», составление ответа: «Я 

люблю…». Формирование умения читать слоги, слова. 
Основы лингвистических знаний. Изучение произношения звуков [ғ], [ҡ], [ҙ], [ҫ], [ң], 

определение на слух звука в начале, середине и конце слова. Изучение букв Ғғ, Ҡҡ, Ҙҙ, ҫ, ң.  
 Я люблю играть. 
Развитие речи. Аудирование текста об игрушках. Усвоение лексических единиц по теме. 

Перевод реплик со знакомой лексикой. Прочтение разных типов слогов. 
Основы лингвистических знаний. Изучение дифтонгов: [йо], [йө], [йү]. Заполнение текста с 

пропусками слов.  
 Я изучаю живую природу. 
Развитие речи. Аудирование текста о фруктах и овощах. Усвоение лексических единиц по теме 

«Мои любимые овощи». Игра «Прятки». Составление предложений о временах года. 

Совершенствование умений разбираться в правилах чтения: прочтение букв ә, ө, е в разных типах 

слога, дифтонгов [йы], [йе], [йо], [йө], [йү]. 
Основы лингвистических знаний. Изучение дифтонгов [йә], [йы], [йе]. Повторение ранее 

изученных дифтонгов. 
 Содержание обучения во 2 классе. 
 Будем знакомы.  
Развитие речи. Аудирование короткого текста о знакомстве, составление реплик по этой теме. 

Активизация изученных слов по теме «Знакомство», обогащение лексики новыми словами, 

знакомство с учебником, чтение слов, предложений, стихов и коротких текстов. Чтение текстов (по 

указанию учителяи выборочно). Изучение игры «Представь друга». 
Усвоение вопросов «Һин кем?» («Ты кто?»), «Һеҙ кем?» («Вы кто?»), «Һинең исемең нисек?» 
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(«Как тебя зовут?»), «Һеҙҙең исемегеҙ нисек?» («Как Вас зовут?»), «Уның исеме нисек?» («Как 

зовут его (её, их)?»), «Һин ҡайҙа йәшәйһең?» («Где ты живешь?»). Выполнение заданий на разных 

платформах (например, LearningApps, ЯКласс и другие) (далее – платформы). 
Основы лингвистических знаний. Звуки и буквы. Повторение алфавита, специфических звуков 

башкирского языка [ә], [ө], [ү], [ҡ], [ғ], [ҫ], [ҙ], [һ], [ң]. Использование знаний алфавита при 

выполнении упражнений. Деление предложения на слова, определение количества слов в 

предложении. Нахождение в слове согласных и гласных. Местоимение. Личные, вопросительные. 

Употребление местоимений в речи. 
32.7.2. Я люблю своих родных. 
Развитие речи. Активизация изученных слов по теме «Семья», обогащение лексики новыми 

словами, составление по образцу рассказов о членах семьи, аудирование текстов о семье, 

заполнение тестов о прослушанном. Чтение диалогов, подбор вопросов к ответам, составление 

коротких диалогов с использованием изученной лексики. Составление слов по данной 

словообразовательной модели и употребление в диалоге-расспросе по заданному образцу. 

Составление предложений, коротких текстов по сюжетным картинам. 
Основы лингвистических знаний. Словообразовательная модель: төҙөү и се, бейеү и се, теген и 

се, балыҡ и сы, яҙыу и сы, ҡурай и сы. Притяжательные местоимения «Минең, һинең, уның» («Мой 

(моя), твой (твоя), его (её)»). Притяжательные местоимения «Беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың». («Наш 

(наша), ваш (ваша), их»). Синтаксис. Утвердительные и вопросительные предложения, знаки 

препинания в конце предложений. Отличие группы слов, не составляющих предложение. Выбор 

знака препинания в конце предложения. Составление простых предложений. 
Выполнение заданий на платформах. 
Знакомство с русско-башкирским и башкирско-русским словарями. 
 Моя школьная жизнь и увлечения. 
Развитие речи. Активизация изученных слов по теме «Школа», обогащение лексики новыми 

словами, усвоение вопросов «Минең мәктәбем ниндәй?» («Моя школа какая?»), «Яратҡан шөғөлөң 

ниндәй?» («Какое твое любимое увлечение?») и ответов, составление по образцу маленьких текстов 

о любимых увлечениях, коротких диалогов-расспросов по заданному образцу. Развитие навыков 

аудирования по текстам о школьной жизни и увлечениях. Выборочный пересказ текста. Проектная 

работа по предложенной теме, анализ и обобщение, представление своей работы. 
Основы лингвистических знаний. Морфология. Имя существительное. Группировка слов по 

частям речи. Употребление существительных в речи. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кем?» («кто?»)и «нимә?» («что?»). Единственное и множественное число 

имён существительных. Изменение имён существительных по числам и лицам.  
 Иду играть с друзьями. 
Развитие речи. Аудирование текста про детские игры. Усвоение лексических единиц в 

соответствии с изучаемой темой, вопросов «был нимә?» («что это?»), «был кем?» («кто это?»), 

«миңә нимә кәрәк?» («что мне нужно?»), «нимә эшләргә?» («что делать?»), «нимә эшләй?» («что 

делает?»), «нимә эшләйбеҙ?» («что делаем?»), «ҡайҙа нимә эшләйем?» («где что делаю?»), «ҡайҙа 

нимә эшләйбеҙ?» («где что делаем?»), употребление выученных слов в речи, пересказ текста по 

ключевым словам, составление коротких диалогов о совместных играх. Восстановление 

деформированных предложений, повтор порядка слов в предложении. 
Чтение текстов об охране здоровья. Знакомство с детской народной игрой (по выбору учителя). 
Основы лингвистических знаний. Синтаксис. Главные члены предложения. Порядок слов в 

предложении. Глагол. Умение распознавать глаголы, отвечающиена вопросы «Нимә эшләргә?» 

(«Что делать?»), «Нимә эшләй?» («Что делает?»), «Нимә эшләйбеҙ?» («Что делаем?»), «Ҡайҙа нимә 

эшләйем?» («Где что делаю?»), «Ҡайҙа нимә эшләйбеҙ?» («Где что делаем?»). Изучение 

словосочетаний «вопросительное слово куда? и глагол», «вопросительное слово откуда? и глагол», 

«вопросительное слово где? и глагол», «вопросительное слово когда? и глагол?». Употребление 

глаголов в речи. 
Познаю окружающий мир. 
Развитие речи. Аудирование, ответы на вопросы по содержанию прослушанного текста, 

обогащение лексики новыми словами по теме. Усвоение вопросов «Ниндәй?» («Какой?», «Какая?», 

«Какое?»), «Ҡайҙа?» («Куда?»), «Ҡайҙан»? («Откуда?», «Когда?»). Использование в репликах 

выученных слови фраз, чтение текстов, соотнесение вопросов с ответами, рассказ по вопросам, по 
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плану. Восстановление деформированных текстов, письмо словарных диктантов. 
Изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц в сравнении с русским языком. 

Совершенствование навыка составления диалогических и монологических текстов по заданной 

ситуации и теме. 
Основы лингвистических знаний. Имя прилагательное. Определение значений имён 

прилагательных и умение употреблять их в речи. Различение имён прилагательных, отвечающих на 

вопросы «Ниндәй?» («Какой (-ая (-ое)?»). Изучение словосочетаний «Вопрос куда и глагол?». 

«Вопрос откуда? и глагол», «Вопрос где? и глагол». 
Содержание обучения в 3 классе. 
Рады знакомству! 
Развитие речи. Активизация изученных слов по теме, умение задавать вопрос «Һин ҡайҙан?» 

(«Ты откуда?») и отвечать на него, нахождение нужной информации, использование в речи готовых 

клише, правильное интонирование предложений. Аудирование текстов о знакомстве. Дополнение 

предложений по прослушанному тексту. Чтение текстов в учебнике, усовершенствование норм 

орфоэпического чтения. Восстановление деформированных текстов, заполнение анкет. 
Повторение изученных фраз, обогащение речи новыми словами, знакомство с персонажами 

детских произведений (имя, возраст). Использование в речи типичных фраз башкирского речевого 

этикета. Развитие диалогической и монологической форм речи. 
Основы лингвистических знаний. Повторение видов предложений. Главные и второстепенные 

члены предложения. 
 Я получаю знания. 
Развитие речи. Активизация изученных слов в речи, аудирование текстов о школе, об уроках. 

Развитие диалогической речи: составление диалогов по предложенной ситуации, трансформация 

диалогов: дополнение и продолжение. Составление диалога побудительного характера. Рассказ по 

вопросам. Поиск информации в предложенных учителем словарях. 
Усвоение вопросительной формы «Нимәһеҙ?» («Без чего?»), развитие навыков правильного 

чтения. Выборочное чтение, соблюдение орфоэпических норм башкирского языка. Интерактивные 

игры в портале «Мир родного языка». 
Основы лингвистических знаний. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. 
 Мир вокруг меня. 
Развитие речи. Изучение новых слов, составление предложений об окружающем мире. Работа в 

парах: составление вопросов и ответов по изученным текстам. Народный праздник «Карға буткаһы» 

(«Воронья каша»). 
Основы лингвистических знаний. Однокоренные слова. Имя существительное. Изменение по 

падежам. 
 Моё любимое время года. 
Развитие речи. Знакомство с растениями, миром животных, природой Башкортостана. Изучение 

названий деревьев, трав, насекомых, птиц в сравнении с русскими названиями. Развитие речи: 

составление монологов и диалогов по готовым вопросам. Совершенствование навыков 

аудирования: прослушивание разножанровых текстов, определение по ключевым словам 

содержания прослушиваемого текста. Чтение с правильной интонацией текстов о временах года, 

пересказ по вопросам. Заполнение таблицы и анкеты о временах года, сезонных явлениях. 

Восстановление деформированного текста. Изменение имён существительных по падежам, подбор 

правильных вариантов окончаний слов в предложениях, совершенствование знаний на 

интерактивной доске. Праздник «Нардуған» («Святки»). 
Основы лингвистических знаний. Имя существительное: изменение по падежам. 
Мой гардероб. 
Развитие речи. Изучение новых слов, обозначающих предметы гардероба, признаки предметов, 

использование изученных слов в разговоре, составление диалогов и монологов с изученными 

словами. Употребление в диалогах союза «потому что». Чтение текстов по теме, развитие навыков 

орфоэпического чтения текстов. Восприятие текста на слух, заполнение анкет по прослушанному 

тексту. Составление коротких топиков о любимой одежде, описывание своей одежды по 

предложенному шаблону и ключевым словам. Изучение вопроса «Сколько?», знакомство с 

количественными числительными, повторение счета от 1 до 100. Детская игра «Йәшерәм яулыҡ» 
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(«Прячу платок»). 
Основы лингвистических знаний. Имя прилагательное. Степени сравнения имён 

прилагательных. Местоимение. Изменение местоимений по падежам. Имя числительное. 

Количественные числительные. 
 Я путешественник. 
Развитие речи. Знакомство с новыми словами, обозначающими разные виды отдыха, 

активизация их в речи. Аудирование текстов о путешествиях, определение по использованным 

глаголам времени путешествия. Составление по предложенным репликам диалогов и топиков про 

путешествия. Беглое, правильное чтение текстов с соблюдением пауз и интонации, поиск 

недостающей информации в разных источниках. Передача содержания прочитанного текста с 

использованием иллюстраций, плана. Перевод с русского языка на башкирский язык 

адаптированных текстов. Составление словосочетаний с использованием изученных времен 

глагола. 
Основы лингвистических знаний. Глагол. Времена глагола: прошлое, настоящее, будущее. 

Изменение глаголов по временам. 
 Содержание обучения в 4 классе. 
 Каждый день хожу в школу. 
Развитие речи. Повторение пройденного материала, обмен репликами по теме, обогащение 

лексики новыми словами по теме, употребление в диалогах выученных клише и дежурных фраз. 

Повторение общих сведений о башкирском языке, о его месте в системе тюркских языков, о его 

статусе в Республике Башкортостан. Изучение вопроса «Какой урок мне нравится?», обоснование 

своего ответа, составление предложений по схеме. 
Знакомство с отрывками из произведений башкирских поэтов и писателей. Изучение правил 

орфоэпии башкирского языка, общих сведений о лексике башкирского языка. 
Знакомство со словами, отвечающими на вопросы «Кто?», «Что?», «Что я люблю читать?», «О 

чем мы разговариваем в школе?», развитие монологической речи с использованием нужных форм 

слов, составление диалогов о друзьях, описывание своих друзей, использование в речи имён 

существительных в единственном и во множественном числах. 
Основы лингвистических знаний. Повторение пройденного материала. Общие сведения о 

языке. Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имён 

существительных.  
Я люблю свою семью. 
Развитие речи. Аудирование текста о семье. Изучение новых терминов родства, расспрос 

имени, возраста родственников, описание внешности, рассказ о своей семье. Определение значений 

слов по контексту или уточнение с помощью словаря, Интернета и другие. 
Чтение отрывков из произведений башкирских и русских поэтов и писателей. Знакомство с 

прилагательными, характеризующими положительные качества ребенка. Составление 

вопросительного предложения с использованием вопросительных местоимений «какой?», 

«который?», подготовка ответа на вопрос. Описание своего дома, комнаты, употребление в речи 

имён прилагательных, умение задавать друг другу вопросы по теме урока, списывание текста с 

доски. Умение поддерживать диалог, переспрашивать, использовать в речи выученные слова и 

формы слов, составлять текст о своих домашних обязательствах с использованием русско-
башкирского словаря. Праздник «Сөмбөлә» (праздник урожая). 

Основы лингвистических знаний. Имена существительные с аффиксами принадлежности.  
овторение общих сведений о степенях сравнения имён прилагательных. Правописание 

аффиксов имён илагательных. 
 Рассказываю об Отчизне. 
Развитие речи. Знакомство с новой лексикой, активизация её в речи. Составление текстов о 

своей улице, родном доме, большой и малой Родине, о месте нашей планеты в Солнечной системе. 

Рассказ о любимых местах родного края, о детях своего двора. Чтение произведений башкирских и 

русских поэтов и писателей, образцов башкирского фольклора. Составление кратких текстов и 

диалогов по шаблону и без шаблона, умение выражать свои мысли. Детская игра «Тирмә» 

(«Юрта»). 
Работа на разных платформах.  
Основы лингвистических знаний. Местоимение. Повторение изученного материала о 
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местоимениях. Личные, указательные, притяжательные, вопросительные местоимения. Правила 

правописания местоимений. 
 Живу в деревне (городе).  
Развитие речи. Освоение новых слов и словосочетаний по теме, знакомство с памятными 

местами Башкортостана, Уфы. Умение строить беседу и диалоги о городской и деревенской жизни, 

составление связных текстов о деревне (городе) проживания. Рассказы о городах и селах 

республики, о растениях сада и огорода. 
Составление текстов о достопримечательностях своего района и республики с использованием 

выученных слов. 
Работа на разных платформах. 
Основы лингвистических знаний. Имя числительное (повторение изученного материала). 

Простые и составные числительные. Разряды имён числительных: количественные, собирательные, 

порядковые. Правила правописания имён числительных. 
 Обсуждаем погоду и времена года. 
Развитие речи. Изучение растений и животных, занесенных в Красную книгу Башкортостана, 

названий времен года. Усвоение новой лексики, работа по предложенным текстам, составление 

новых текстов о правилах поведения на природе, об охране природы родного края. Зимние, 

весенние, летние, осенние развлечения детей. Беседы о традициях и обычаях. Значение данных 

традиций в настоящее время. 
Развитие навыков аудирования, правильного беглого чтения текстов, составления диалогов по 

теме. 
Основы лингвистических знаний. Наречие. Отличие наречий от имён прилагательных. 
Говорим о разном. 
Развитие речи. Аудирование текстов о планах на будущее. Освоение новой лексики по теме, 

активизация их в речи, составление текстов о планах на будущее, о своей мечте. Составление 

диалогов-расспросов по шаблону, с использованием ключевых слов. Работа на разных платформах 

(LearningApps, Я Класс). Праздник «Сабантуй». 
Основы лингвистических знаний. Глагол. Место глаголов в предложениях. Изменение глаголов 

по лицам. 
 Учусь покупать.  
Развитие речи. Знакомство с названиями продуктов, одежды, усвоение этикетных правил при 

покупке товаров, общение по данной теме. Рассказы о моде с использованием в речи глаголов 

настоящего времени. Работа по предложенным диалогам, составление диалогов по образцу, 

активизация изученной лексики.  
Соблюдение особенностей башкирского речевого этикета при общении. Создание текстов по 

предложенной теме. Составление коротких рассказов с использованием плана и ключевых слов. 

Поиск разных источников информации, использование схем, корректировка ошибок. Детская игра 

«Буяу һатам» («Продаю краски»). 
Основы лингвистических знаний. Глагол. Отрицательная форма глагола. Временные формы 

глаголов. Повторение пройденного материала за год. 
32.10. Планируемые результаты освоения программы по государственному (башкирскому) 

языку на уровне начального общего образования. 
32.10.1. В результате изучения государственного (башкирского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

государственного (башкирского) языка, являющегося частью истории и культуры страны;  
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса 

государственного (башкирского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с 

учебными текстами; 
уважение к своему и другим народам России; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 
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2) духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 
3) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного языка как 

средства общения и самовыражения; 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового образования;  
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов 

речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 
5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

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

к различным профессиям (в том числе через примеры из учебных текстов); 
6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над текстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представление о системе государственного (башкирского) языка); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании (в том числе познавательный интерес к изучению государственного (башкирского) 

языка). 
 В результате изучения государственного (башкирского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления 

государственного (башкирского) языка с языковыми явлениями русского языка; 
объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 
определять существенный признак для классификации языковых единиц, классифицировать 

предложенные языковые единицы; 
находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой 

ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
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выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 
 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 
согласно заданному алгоритму находить информацию в предложенном источнике (словаре, 

справочнике); 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и 

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

соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации, 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем. 
У обучающегося будут сформированы умения общения  как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых  и орфографических ошибок. 
 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

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

работы); 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 
 Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К концу обучения в 

1 классе обучающийся научится: 
различать звуки и буквы, характеризовать звуки башкирского языка: гласные, согласные: 

глухие (звонкие), парные (непарные), группировать звуки по заданному основанию; 
строить звуковую схему слова, схемы предложений; 
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определять основные для обучения грамоте понятия: слово, звук, звуки гласные и согласные, 

знак звука, квадрат, кружок или буква; 
называть буквы башкирского алфавита, сопоставлять специфические буквы и звуки 

башкирского языка с русским; 
дописывать пропущенные слова в предложениях, текстах или диалогах; 
разбираться в написании большой буквы в начале предложения и в именах собственных, точки 

в конце предложения, вопросительного или восклицательного знака по интонации; 
определять утвердительные, вопросительные и восклицательные предложения; 
списывать текст на башкирском языке, вставлять в него слова в соответствии с решаемой 

задачей; 
заполнять таблицу по образцу, простую анкету по образцу; 
давать ответы на вопросы учителя, одноклассника;  
воспринимать на слух и понимать объяснения учителя, содержание текстов, построенных на 

знакомом лексико-грамматическом материале; 
вести диалог (4–6 реплик) по предметным и сюжетным картинкам, по заданным ситуациям на 

изучаемые лексические темы; 
разбираться в правилах чтения и письма гласных букв ә, ө, е в открытом и закрытом типе слога, 

дифтонгов [йы], [йе], [йо], [йө], [йү], [йә]; 
делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
правильно строить порядок слов в предложении; 
использовать правила речевого этикета (на начальном уровне); 
переводить реплики со знакомой лексикой с башкирского на русский язык; 
воспроизводить наизусть произведения детского фольклора, стихи и песни; 
составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
отвечать на вопросы к тексту, картине. 
 Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К концу обучения во 

2 классе обучающийся научится: 
использовать знание алфавита при выполнении упражнений; 
выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
образовывать новые слова по заданным словообразовательным моделям (корень и окончания -

сы, -се: балыҡ и сы, яҙыу и сы, ҡурай и сы төҙөү и се, бейеү и се, теген и се); 
восстанавливать слово, предложение, деформированный текст; 
правильно определять главные члены предложения; 
выбирать правильный знак препинания в конце предложения; 
изменять имена существительные по числам и лицам; 
различать разряды местоимений и правильно употреблять в речи; 
определять значения и правильно употреблять имена прилагательные, глаголы в речи; 
писать словарные диктанты; 
списывать предложения с подстановкой нужных слов; 
заполнять таблицы по образцу; 
различать и понимать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения башкирского языка, 

интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, школе; 
составлять рассказ по картинке, по плану; 
пересказывать текст, по ключевым словам, по плану, выборочно; 
составлять диалоги и небольшие монологи; 
задавать вопросы и отвечать на них. 
 Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка.  
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
строить словосочетания с существительными в родительном падеже; 
различать синонимы, антонимы, омонимы; 
находить необходимую информацию в различных словарях; 
понимать прямое и переносное значение слов; 
изменять местоимения по падежам; 
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определять различия имён прилагательных в русском и башкирском языках; 
правильно употреблять в речи степени имён прилагательных; 
изменять глаголы по временам (настоящее, прошедшее, будущее); 
определять значения и правильно употреблять в речи количественные числительные;  
различать главные и второстепенные члены предложения; 
заполнять анкеты по прослушанному тексту; 
понимать диалог из 3–6 предложений (реплик) и продолжать его; 
дополнять предложения по прослушанному тексту; 
вести диалог побудительного характера и строить монологические высказывания по 

пройденной теме; 
выразительно читать небольшие тексты и понимать их содержание; 
пересказывать текст по вопросам; 
переводить предложенные предложения со знакомой лексикой с башкирского языка на 

русский;  
работать с текстом: озаглавливать, составлять план к предложенным текстам; 
писать короткое письмо другу (в рамках изученной тематики). 
Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка.  
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
различать падежные формы имён существительных, аффиксы принадлежности; 
различать порядковые, собирательные числительные, использовать их в речи; 
различать простые и составные числительные, использовать их в речи; 
отличать наречия от имён прилагательных; 
различать временные формы глаголов, определять место глаголов в предложениях; 
использовать в речи и при письме отрицательную форму глаголов; 
составлять предложения по заданной схеме; 
писать небольшие диктанты; 
поддерживать диалог, переспрашивать, использовать в речи выученные слова и формы слов; 
отвечать на изученные вопросы; 
бегло читать с соблюдением правил орфоэпии; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря, Интернета и другие; 
составлять небольшие тексты и монологи по заданной теме; 
писать короткие рассказы с использованием плана и ключевых слов; 
использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 
составлять текст с использованием русско-башкирского словаря о своих домашних 

обязательствах; 
составлять тексты по теме с использованием выученных слов, изученных частей речи. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

всего Контролн

ые работы 
Практические 

работы 

Раздел 1  Предварительный устный курс . (5ч.) 
1.1.  «Башкортостан – моя 

родина». 
 Предложение и 

слово. 

1 0 0 https://balalar.org 

1.2. Общее 

представление о 

языке. 

1 0 0 https://balalar.org 

https://balalar.org/
https://balalar.org/
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1.3. «Учимся 

здороваться». 
Речь устная и 

письменная. 

1 0 0 https://balalar.org 

1.4. «Давайте 

познакомимся». 
Ответ на вопрос «Как 

тебя зовут?». 
Предложение и 

слово. 

2 0 0 https://balalar.org 

 Раздел 2 Я знакомлюсь. (5 ч.) 
2.1. Алфавит, изучение 

буквы 
Аа 

1 0 0 https://balalar.org 

2.2. «До свидания!». 
Изучение буквы 
Оо 

1 0 0 https://balalar.org 

2.3. Изучение буквы 
Ыы 

1 0 0 https://balalar.org 

2.4. Изучение буквы 
Ээ 

1 0 0 https://balalar.org 

2.5. Изучение буквы 
Вв 
Развитие речи 

1 0 0 https://balalar.org 

Раздел 3.  Я и моя семья.(6 ч.) 
3.1 Изучение буквы 

Әә 
1 0 0 https://balalar.org 

3.2 Изучение буквы 
Өө 

1 0 0 https://balalar.org 

3.3. Изучение буквы 
Үү 

1 0 0 https://balalar.org 

3.4 Изучение буквы 
Һһ 

1 0 0 https://bash.news
/bst 

3.5 Развитие речи 1 0 1 https://balalar.org 

Раздел 4 Моя школьная жизнь (7 ч) 

4.1. Изучение буквы 
Ғғ 

1 0 0 https://balalar.org 

4.2. Изучение буквы 
Ҡҡ 

1 0 0 https://balalar.org 

4.3. Изучение буквы 
Ҙҙ 

1 0 0 https://balalar.org 

4.4 Изучение буквы 
Ҫҫ 

1 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

4.5 Изучение буквы 
Ң,ң 

1 0 0 https://balalar.org 

4.6 Повторение 

изученных букв 
1 0 0 https://balalar.org 

4.7 Развитие речи 1 0 0 https://balalar.org 

Раздел 5. Я люблю играть (5 ч.) 

5.1 Дифтонг йо 1 0 0 https://bash.news
/bst 

5.2 Дифтонг йө 1 0 0 https://balalar.org 

https://balalar.org/
https://balalar.org/
https://balalar.org/
https://balalar.org/
https://balalar.org/
https://balalar.org/
https://balalar.org/
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2 класс – 34 ч 

5.3 Дифтонг йү 1 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

5.4 Развитие речи 1 0 1  
 Раздел 6. Я изучаю живую природу (6 ч.) 

6.1 Дифтонг йә 1 0 0 https://balalar.org 

6.2 Дифтонг йы 1 0 0 https://bash.news
/bst 

6.3 Дифтонг йе 1 0 0 https://bash.news
/bst 

6.4 Порядок слов в 

предложении 
1 1 1 https://balalar.org 

Общее количество часов 29 1 3  

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

всего Контролные 

работы 
Практичес

кие работы 

Раздел 1   Будем знакомы  (5ч.) 
1.1. Повторение 

пройденного. 
Алфавит. 
Специфические 
звуки 
башкирского языка 
[ә], [ө], [ү], [ҡ], [ғ],  
[ҫ], [ҙ], [һ], [ң]. 
Деление 

предложений на 

слова, определение 

количества слов в 

предложении. 
Заглавная буква в 

начале 

предложения и в 

собственных 

именах 

существительных 

2 0 0 https://huzlek.bas
hqort.com 

1.2. Личные 

местоимения и 

вопросы к ним 

2 0 0 https://bash.news
/bst 

1.3. Вопросительные 

местоимения и 

вопросы с ними 

1 0 0 https://bashlang.r
u 

 Раздел 2  Я люблю своих родных (5 ч.) 
 

2.1. Притяжательные 

местоимения. 
«Минең, һинең, 

уның» («Мой 

(моя), твой (твоя), 

его (ее)») 

1 0 0 https://balalar.org 
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2.2. Притяжательные 

местоимения 

«Беҙҙең, һеҙҙең, 

уларҙың» 
(«Наш (наша), ваш 

(ваша), их») 

1 0 0 https://balalar.org 

2.3. Словообразователь

ная модель: төҙөү 

+ се, бейеү + се, 

теген + се 

1 0 0 https://balalar.org 

2.4. Словообразователь

ная модель: балыҡ 

+ сы, яҙыу + сы, 

ҡурай + сы 

1 0 0 https://bashlang.r
u 

2.5. Развитие речи 1 0 0  

Раздел 3.  Моя школьная жизнь и увлечения(6 ч.) 
3.1 Имя 

существительное. 

Единственное и 

множественное 

число имен 

существительных: 

уҡыусы + лар, 

китап + тар 

1 0 0 https://bashlang.r
u 

3.2 Множественное 

число имен 

существительных: 

ҡәләм + дәр, 

дәфтәр + ҙәр 

1 0 0 https://bashlang.r
u 

3.3. Изменение имен 

существительных 

по лицам 

1 0 0 https://bash.news
/bst 

3.4 Промежуточный 

контроль 
0 1 0 https://bash.news

/bst 
Раздел 4  Иду играть с друзьями (7 ч.) 

4.1. Главные члены 

предложения 
1 0 0 https://balalar.org 

4.2. Главные члены 

предложения 
1 0 0  

4.3. Порядок слов в 

предложении 
1 0 0 https://bash.news

/bst 

4.4 Понятие о глаголе. 
Вопросы «Нимә 

эшләргә?» («Что 

делать?»), «Нимә 

эшләй?» («Что 

делает?»), «Нимә 

эшләйбеҙ?» («Что 

делаем?») 

1 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

4.5 Глагол. 
Вопросы «Ҡайҙа 

нимә эшләйем?» 

(«Где что 

делаю?»), «Ҡайҙа 

1 0 0 https://bash.news
/bst 
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3 класс 

нимә эшләйбеҙ?» 

(«Где что 

делаем?») 
Раздел 5.   Познаю окружающий мир (7 ч.) 

5.1 Имя 

прилагательное. 

Вопросы 

«ниндәй?» 

(«Какой?», 

«Какая?», 

«Какое?») 

1 0 0 https://bashlang.r
u/ 

5.2 Имя 

прилагательное. 
Вопрос «Какой?» 

1 0 0 https://bash.news
/bst 

5.3 Изучение 

словосочетаний 

«Вопрос куда+ 

глагол?». 
«Вопрос откуда? + 

глагол» 

1 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

5.4 Повторение 

словосочетаний 

«Вопрос куда? + 

глагол», «Вопрос 

откуда? + глагол» 

1 0 1 https://elib.bashed
u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

5.5. Изучение 

словосочетаний  
«Вопрос когда? + 

глагол» 

1 0 0 https://huzlek.bas
hqort.com 

5.6 Развитие речи 1 0 0 https://balalar.org 

5.7 Порядок слов в 

предложении 
1 0 0 https://bashlang.r

u/ 
5.8 Повторение 

пройденного за 

год. 

1 0 0 https://bash.news
/bst 

5.9 Контроль знаний. 
 

0 1 0  

Общее количество часов 34 1 3  

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

всего Контролн

ые работы 
Практические 

работы 

Раздел 1 . Рад знакомству!(4 ч.)  
1.1. Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

2 0 0 https://elib.bashe
du.ru/dl/read/Vah
itovaSamouchBash
kYaz.pdf/info 

1.2. Второстепенные 

члены 

предложения 

2 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

      

https://elib.bashedu.ru/dl/read/VahitovaSamouchBashkYaz.pdf/info
https://elib.bashedu.ru/dl/read/VahitovaSamouchBashkYaz.pdf/info
https://elib.bashedu.ru/dl/read/VahitovaSamouchBashkYaz.pdf/info
https://elib.bashedu.ru/dl/read/VahitovaSamouchBashkYaz.pdf/info
https://www.bashkortostan.ru/
https://www.bashkortostan.ru/
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2.1. Прямое и 

переносное 

значение слова 

1 0 0 https://elib.bashe
du.ru/dl/read/Vah
itovaSamouchBash
kYaz.pdf/info 

2.2. Синонимы 1 0 0  
2.3. Антонимы 1 0 0 https://www.bash

kortostan.ru 
2.4. Омонимы 1 0 0 https://balalar.org 

Раздел 3.   Мир вокруг меня(4 ч.) 
3.1 Однокоренные 

слова 
1 0 0 https://bashlang.r

u/ 
3.2 Однокоренные 

слова 
1 0 0 https://balalar.org 

3.3. Имя 

существительное. 

Изменение по 

падежам 

1 0 0 https://balalar.org 

3.4 Имя 

существительное. 

Изменение по 

падежам 

1 0 0 https://elib.bashe
du.ru/dl/read/Vah
itovaSamouchBash
kYaz.pdf/info 

3.5 Развитие речи 1 0 1  
Раздел 4   Мое любимое время года (4 ч.) 

4.1. Имя 

существительное. 

Изменение по 

падежам 

1 0 0 https://balalar.org 

4.2. Имя 

существительное: 

изменение по 

падежам 

1 0 0 https://balalar.org 

4.3. Промежуточный 

контроль, развитие 

речи 

1 0 0 https://balalar.org 

Раздел 5.  Мой гардероб (7 ч.) 

5.1 Имя 

прилагательное 
1 0 0 https://bash.news

/bst 

5.2 Степени сравнения 

имен 

прилагательных 

1 0 0 https://balalar.org 

5.3 Имя 

прилагательное. 

Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

1 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

5.4 Местоимение. 

Изменение 

местоимений по 

падежам 

1 0 1 https://elib.bashe
du.ru/dl/read/Vah
itovaSamouchBash
kYaz.pdf/info 

5.5. Имя числительное. 

Количественные 

числительные 

   https://www.bash
kortostan.ru 

Раздел 6.   Я путешественник (7 ч.) 
6.1 Глагол. 1 0 0 https://elib.bashe

https://elib.bashedu.ru/dl/read/VahitovaSamouchBashkYaz.pdf/info
https://elib.bashedu.ru/dl/read/VahitovaSamouchBashkYaz.pdf/info
https://elib.bashedu.ru/dl/read/VahitovaSamouchBashkYaz.pdf/info
https://elib.bashedu.ru/dl/read/VahitovaSamouchBashkYaz.pdf/info
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4 класс – 34 ч 

Времена глагола du.ru/dl/read/Vah
itovaSamouchBash
kYaz.pdf/info 

6.2 Настоящее время 

глагола 
1 0 0 https://elib.bashe

du.ru/dl/read/Vah
itovaSamouchBash
kYaz.pdf/info 

6.3 Прошедшее время 

глагола 
1 0 0  

6.4 Будущее время 

глагола 
1 0 1 https://elib.bashe

du.ru/dl/read/Vah
itovaSamouchBash
kYaz.pdf/info 

6.5 Изменение 

глаголов по 

временам 

1 0 0 https://bash.news
/bst 

6.6 Изменение 

глаголов по 

временам 

1 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

6.7 Развитие речи 1 0 0  
6.8 Повторение 

пройденного за 

год и развитие 

речи. Контроль 

знаний 

0 1 0 https://bash.news
/bst 

Общее количество часов 34 1 3  
     

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

всего Контролн

ые работы 
Практические 

работы 

Раздел 1 .  Каждый день хожу в школу (6 ч.) 
1.1. Общие сведения о 

языке 
1 0 0 https://elib.bashed

u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

1.2. Фонетика и 

графика 
1 0 0 https://elib.bashed

u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

1.3. Орфоэпия и 

лексика 
1 0 0 https://www.bash

kortostan.ru 

1.4. Имя 

существительное 
1 0 0 https://elib.bashed

u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

1.5. Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

1 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

1.6. Единственное и 1 0 0 https://elib.bashed
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множественное 

число имен 

существительных 

u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

 Раздел 2  Я люблю свою семью (4 ч.) 
2.1. Имена 

существительные с 

аффиксами 

принадлежности 

2 0 0 https://elib.bashed
u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

2.2. Имя 

прилагательное 
1 0 0 https://elib.bashed

u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

2.3. Повторение 
Степени сравнения 

имен 

прилагательных 

0 1 0 https://bash.news
/bst 

Раздел 3.   Рассказываю об Отчизне(7 ч.) 
3.1 Местоимение 1 0 0 https://bash.news

/bst 
3.2 Личные 

местоимения 
1 0 0  

3.3. Притяжательные 

местоимения 
1 0 0 https://balalar.org 

3.4 Указательные 

местоимения 
1 0 0  

3.5 Вопросительные 

местоимения 
1 0 1  

3.6 Промежуточный 

контроль знаний 
0 1 0  

Раздел 4  Живу в деревне/городе (6 ч.). 

4.1. Имя числительное 

(повторение) 
1 0 0 https://elib.bashed

u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

4.2. Простые и 

составные 

числительные 

1 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

4.3. Количественные и 

порядковые 

числительные 

1 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

4.4 Собирательные 

числительные 
1 0 0 https://elib.bashed

u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

4.5 Имя числительное. 

Повторение 

изученного 

1 0 0 https://elib.bashed
u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

4.6 Развитие речи 1 0 0 https://balalar.org 

Раздел 5.  Обсуждаем погоду и времена года (3 ч.) 

5.1 Наречие 1 0 0 https://www.bash
kortostan.ru 

5.2 Наречие. Отличие 

наречийот имен 
1 0 0 https://bash.news

/bst 
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2.1.7.Рабочая программа по учебному предмету  «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – 

программа по литературному чтению на родном (русском) языке, литературное чтение на 

родном (русском) языке) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне начального 

общего 

прилагательных 
5.3 «Экология 

Башкортостана» 
Наречие. 
Отличие наречий 

от имен 

прилагательных 

1 0 0 https://bash.news
/bst 

 Раздел 6.  Говорим о разном (2 ч.) 
6.1 Глагол. Место 

глаголов в 

предложениях 

1 0 0 https://elib.bashed
u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

6.2 Изменение 

глаголов по лицам 
1 0 0 https://elib.bashed

u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

Раздел 7.  Учусь покупать (3 ч.) 
7.1. Временные формы 

глаголов 
1 0 0 https://elib.bashed

u.ru/dl/read/Vahit
ovaSamouchBashk
Yaz.pdf/info 

7.2. Повторение 

пройденного за год 
   https://www.bash

kortostan.ru 
7.3. Комплексный 

контроль знаний 
0 1 0  

Общее количество часов 34 3 3  
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образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

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

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. Программа по 

литературному чтению на родном (русском) языке направлена на оказание методической 

помощи образовательным организациям и учителю и позволит: 

реализовать в процессе преподавания литературного чтения на родном (русском) языке 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

литературного чтения на родном (русском) языке по годам обучения в соответствии с ФГОС 

НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке направлена на 

формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей, понимания роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации, на формирование понимания 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о 

мире, национальной истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на 

родном языке для обеспечения культурной самоидентификации. В основу содержания 

программы по литературному чтению на родном (русском) языке положена идея о том, что 

русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает преемственную связь прошлого, 

настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании обучающихся. 

Целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке являются: 

воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 

приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 
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осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение русской культуры; 

развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа, формирование у 

обучающегося интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых 

для национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

В программе по литературному чтению на родном (русском) языке представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы, взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с 

материальной и духовной культурой русского народа. Литературное чтение на родном 

(русском) языке направлено на расширение литературного и культурного кругозора 

обучающихся, произведения фольклора  

и русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения 

обучающихся, позволяют обеспечить знакомство обучающихся с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные обучающимся для 

чтения и изучения произведения русской литературы отражают разные стороны духовной 

культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, 

милосердие, совесть, правда, любовь  

и другие). 

При определении содержания литературного чтения на родном (русском) языке в центре 

внимания находятся: 

важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 
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пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до современности (например, 

доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть). Работа с этими ключевыми понятиями 

происходит на материале д 

оступных для восприятия обучающихся на уровне начального общего образования 

произведений 

 русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы 

и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает обучающимся понять ценности 

национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры; 

интересы обучающегося: главными героями значительного количества произведений 

выступают сверстники обучающегося, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 

представленные в программе по литературному чтению на родном (русском) языке культурно-

исторические понятия. В программу по литературному чтению на родном (русском) языке 

включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути 

взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров, отбор 

произведений позволяет обучающемуся глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные 

исторические периоды. В программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

представлено значительное количество произведений современных авторов, продолжающих в 

своём творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения близки и 

понятны современному обучающемуся. 

произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально-

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства, что 

позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения литературного чтения на родном (русском) языке» 

содержание обучения для каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и 

«Россия – Родина моя».  

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке предусматривает выбор 

произведений из предложенного списка в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а 

также вариативный компонент содержания, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России в целях выявления национально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы по своему 

выбору и с учётом национально-культурной специфики региона. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(русском) языке – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе.  

Раздел 1. Мир детства. 
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Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом. 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С.А. Баруздин «Самое простое дело». 

Л.В. Куклин «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н.Н. Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею. 

Без друга в жизни туго. 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Н.К. Абрамцева «Цветы и зеркало». 

И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С.Л. Прокофьева «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности  

как нравственном ориентире. Например: 

В.А. Осеева «Почему?». 

Л.Н. Толстой «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Необычное в обычном. 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. 

Например: 

С.А. Иванов «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В.В. Лунин «Я видела чудо». 

М.М. Пришвин «Осинкам холодно». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Что мы Родиной зовём. 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф.П. Савинов «Родное» (фрагмент). 

П.А. Синявский «Рисунок». 

К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 

О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит. 
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Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках, отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И.А. Бунин «Серп луны под тучкой длинной…». 

С.В. Востоков «Два яблока». 

В.М. Катанов «Жар-птица». 

А.Н. Толстой «Петушки». 

Содержание обучения во 2 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

 Я и книги. 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. 

Например: 

Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею. 

 Как аукнется, так и откликнется. 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении  

к другим людям. Например: 

В.В. Бианки «Сова». 

Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е.А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети». 

Б.В. Шергин «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт. 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости  

как нравственном ориентире. Например: 

С.П. Алексеев «Медаль». 

В.В. Голявкин «Этот мальчик». 

Я и моя семья. 

Семья крепка ладом. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. 
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Например: 

С.Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 

В.В. Голявкин «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М.В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Мечты, зовущие ввысь. 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н.К. Абрамцева «Заветное желание». 

Е.В. Григорьева «Мечта». 

Л.Н. Толстой «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В.А. Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова… Повесть  

о В.И. Дале» (фрагмент). 

М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года. 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 

И.С. Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

Л.Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В.А. Жуковский «Жаворонок». 

А.С. Пушкин «Птичка». 

О родной природе. 

К зелёным далям с детства взор приучен. 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле. 

Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает». 

М.С. Пляцковский «Колокольчик». 

В.А. Солоухин «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина «Журавушка». 
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Содержание обучения в 3 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Пишут не пером, а умом. 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например: 

В.И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В.П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю.А. Буковский «О Доброте – злой и доброй». 

Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

Живи по совести. 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 

П.В. Засодимский «Гришина милостыня». 

Н.Г. Волкова «Дреби-Дон». 

Я и моя семья. 

В дружной семье и в холод тепло. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

А.Л. Решетов «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Детские фантазии. 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие 

мира реального и мира фантастического. Например: 

В.П. Крапивин «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л.К. Чуковская «Мой отец – Корней Чуковский» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

 Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 
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Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Н.М. Коняев «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

В.А. Бахревский «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

А.Н. Майков «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику. 

Всякая душа празднику рада. 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. 

Например: 

Е.В. Григорьева «Радость». 

А.И. Куприн «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе. 

Неразгаданная тайна – в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о реке. 

И.С. Никитин «Лес». 

К.Г. Паустовский «Клад». 

В.Г. Распутин «Горные речки». 

И.П. Токмакова «Туман». 

В.П. Астафьев «Зорькина песня» (фрагмент). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Испокон века книга растит человека. 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги  

в становлении личности. Например: 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею. 

Скромность красит человека. 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте 

характера. Например: 
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Е.В. Клюев «Шагом марш». 

И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает. 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, 

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например: 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». 

И.А. Мазнин «Летний вечер». 

Я и моя семья. 

Такое разное детство. 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические 

эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. 

Например: 

Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент). 

М.В. Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый «полёт»). 

К.В. Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю. 

Придуманные миры. 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т.В. Михеева «Асино лето» (фрагмент). 

В.П. Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е.В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут». 

Что мы Родиной зовём. 

Широка страна моя родная. 

Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной земли. 

Например: 

А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А.Д. Дорофеев «Веретено». 

В.Г. Распутин «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе. 

Под дыханьем непогоды. 
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Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

В.Д. Берестов «Мороз». 

М.М. Зощенко «Гроза». 

А.А. Солоухин «Ветер». 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим 

деятельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально- 

культурные ценности, богатство русской речи, умения отвечать на вопросы по 

воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с 

помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания  и сохраняющиеся в культурном 

пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, 

сострадание и другие Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и другие Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и другие. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний, обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и другие), 

отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 
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Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения). 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с использованием текста, высказывания, 

отражающих специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с использованием речевых ситуаций, 

ключевых слов и (или) иллюстраций к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 

текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Письмо (культура письменной речи). 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору обучающихся. 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным 

в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура. 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы, 

литературная сказка, рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь, 

художественный вымысел, сюжет, тема, герой произведения, портрет, пейзаж, ритм, рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературныхпроизведений). 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), с использованием серий иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке. 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в 
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составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

соответствуют требованиям к результатам освоения федеральной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированным в ФГОС НОО. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательной 

деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

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

художественных произведений и фольклора; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

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

художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе  

с использованием языковых средств, для выражения своего состояния и чувств, проявление 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе с использованием примеров художественных произведений. 

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,  
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в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения. 

Трудовое воспитание: 

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

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

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

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений. 

Экологическое воспитание: 

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

действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, формируемые  

в том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник  

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь  

к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок  

и ошибок, связанных с анализом текстов; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 
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понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка  

на основе изучения произведений русской литературы; 

осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры, для культурной самоидентификации, 

для приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов); 

применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, 

полного или краткого, составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга 

чтения; 

использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации  

о значении слова; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) 
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языке: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации 

художественных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений  

с впечатлениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка  

на основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

.3. К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) 

языке: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для культурной 

самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
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текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№п/

п 
Наименованиера

зделовитемпрогр

аммы 

Количествочасов Электронные(цифро

вые)образовательны

ересурсы 
всег

о 
контрол

ьныера

боты 

практич

ескиера

боты 

Раздел1.МИР ДЕТСТВА 

1.1. Я и  книги 7 0 0 https://pptcloud.ru/liter
atura/rechevaya-
razminka-na-urokah-
chteniyahttps://pptclou
d.ru/literatura/formiro
vanie-navykov-
chteniya 

1.2. Я  взрослею 9 0 0 https://pptcloud.ru/l
iteratura/a-s-
pushkin-skazka-o-
rybake-i-
rybkehttps://pptclou
d.ru/literatura/volsh
ebnye-slova-i-
dobrye-dela-po-
rasskazam-v-a-
oseevoy 

1.3. Я фантазирую   и мечтаю 6 0 0 https://infourok.ru/preze
naciya-r-s-sef-chudo-v-
v-lunin-ya-videla-
chudo-5182367.html 
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Итого по разделу  22 

Раздел2.РОССИЯ—РОДИНАМОЯ 

2.1. Что мы Родиной   

зовём 
3 0 0 https://znanio.ru/media/

prezentatsiya-k-uroku-
po-predmetu-
literaturnoe-chtenie-na-
rodnom-russkom-
yazyke-1-klass-tema-
zagadki- 2545007 

2.1. Родная страна во все 

времена сынами сильна 
3 0 0 https://infourok.ru/user/

kupcova-natalya-
viktorovna/page/literatu
rnoe-chtenie-na-
rodnom-russkom-
yazyke-prezentacii 

2.2. Народныепраздники,

связанныесвременам

игода 

3 0 0 https://infourok.ru/user/
kupcova-natalya-
viktorovna/page/literatu
rnoe-chtenie-na-
rodnom-russkom-
yazyke-prezentacii 

2.3. Ороднойприроде 4 1 0 https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
literaturnomu-
chteniyu-na-
rodnom-yazyke-
russkom-yu-i-
koval-farforovye-
kolokolchiki-m-s-
plyackovskij-
kolokolchik--
6087415.html 

 Итогопоразделу: 10    

 Резервноевремя 5    

 Итого     

 

3 КЛАСС 

№

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количествочасов Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы всег

о 
контрольныер

аботы 
практические

работы 

Раздел1.МИРДЕТСТВА 
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1.1. Яикниги 6 0 0 http://moodle.distcentr.ru/course/
view.php?id=502 
 
https://znanio.ru/media/literaturn
oe-chtenie-na-rodnom-russkom-
yazyke-urok-1-vorobyov-moj-
dnevnik-2783547 

1.2. Явзрослею 6 0 0 http://moodle.distcentr.ru/course/
view.php?id=502 

1.3. Яимоясемья 4 0 0 http://moodle.distcentr.ru/course/
view.php?id=502 

1.4. Я фантазирую и 

мечтаю 
4 0 0 https://multiurok.ru/index.php/tes

ts/ia-fantaziruiu-i-mechtaiu-
obobshchenie-po-razdelu-
literaturnoe-chtenie-na-
rodnom.htmlhttp://moodle.distce
ntr.ru/course/view.php?id=502 

Итогопоразделу 20  

Раздел2.РОССИЯ—РОДИНАМОЯ 
2.1. Родная страна во все 

времена сынами сильна 
3 0 0 http://moodle.distcentr.ru/course/

view.php?id=502 

2.2. От праздника к 

празднику 
4 0 0 http://moodle.distcentr.ru/course/

view.php?id=502 

2.3. Ороднойприроде 3 1 0 http://moodle.distcentr.ru/course/vi
ew.php?id=502 

Итогопоразделу: 10  

Резервноевремя 4  

Общее количество часов по 

программе 
34 1 0  

4 КЛАСС 

№п/п Наименование 

разделов и тем   

программы 

Количество часов Электронные(цифровые) 

образовательные  

ресурсы 
всего К/Р ПР/Р 

Раздел1.МИРДЕТСТВА 

1.1. Я и книги 5 0 0 https://infourok.ru/preze
ntaciya-k-uroku-rodnoj-
russkoj-literatury-v-4-
klassa-knizhka-s-
kartinkami-d-n-mamin- 

1.2. Я взрослею 4 0 0 https://needlewoman.ru/a
rticles/skazka-klyueva-
shagom-marsh.html 

1.3. Я и моя  семья 6 0 0 https://infourok.ru/prezen
taciya-po-literaturnomu-
chteniyu-na-rodnom-
russkom-yazyke-4-klass-
k-v-lukashevich-moyo-

http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
http://moodle.distcentr.ru/course/view.php?id=502
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miloe-detstvo- 
6075624.html 

1.4. Я фантазирую  и 

мечтаю 
4 0 0 https://multiurok.ru/fil

es/t-v-mikheeva-
asino-
leto.htmlhttps://multiu
rok.ru/files/konspekt-
uroka-po-
literaturnomu-
chteniiu-na-rodn-
3.html 

Итого по   разделу 19  

Раздел 2.РОССИЯ—РОДИНАМОЯ 

2.1. Родная страна во все 
времена сынами 
сильна 

3 0 0 https://multiurok.ru/files/
literaturnoe-chtenie-na-
rodnom-russkom-iazyke-
v-a.html 

2.2. Что мы  Родиной 

зовём 
4 0 0 https://infourok.ru/literat

urnoe-chtenie-na-
rodnom-yazyke-e-v-
murashova-kaffa-
5728803.html 

2.3. О родной природе 4 1 0 https://cutvideo.ru/russki
ye-narodnyye-zagadki-o-
vetre-moroze-groze-
prezentatsiya/ 

Итого   по  разделу: 11  

Резервное время 4  

Общее количество по 

программе 
34 1 0  

 
2.1.8.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (башкирском) языке». 
 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (башкирском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке») (далее соответственно – программа по литературному чтению на родном 

(башкирском) языке, литературное чтение на родном (башкирском) языке) разработана для 
обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющихродным (башкирским) языком, и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературному чтению на родном (башкирском) языке.  
 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на 

родном (башкирском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 
 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  
 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(башкирском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 
Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (башкирском) языке на уровне 



192 
 

начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 
Литературное чтение на родном (башкирском) языке – один из важнейших учебных 

предметов начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения осмысленно читать, необходимого 

для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, способствует 

формированию общей читательской грамотности и потребности обучающихся в 

систематическом чтении, закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. Успешное освоение курса 

литературного чтения на родном (башкирском) языке, ввиду наличия межпредметных связей 

с родным языком, русским языком и литературным чтением на русском языке, способствует 

результативному обучению другим предметам начального общего образования, а также 

освоению дисциплины «Родная (башкирская) литература» на уровне основного общего 

образования. 
 Курс призван ввести обучающихся в мир башкирской детской художественной 

литературы и фольклора, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приемов работы с различными видами текстов и книгой. Кроме того, обучающиеся учатся 

понимать место и роль башкирской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-
культурных, нравственных, эстетических ценностей. Таким образом, изучение родной 

литературы на начальном уровне служит основой для формирования культурной 

самоидентификации обучающихся. 
 В содержание программы по литературному чтению на родном (башкирском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: речевая и читательская деятельность, круг 

детского чтения, творческая деятельность, речевая и читательская деятельность. 
Изучение литературного чтения на родном (башкирском) языке направлено на 

достижение следующих целей: 
развитие читательских умений; 
воспитание ценностного отношения к башкирской литературе как существенной части 

родной культуры;  
включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа;  
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение башкирской национальной культуры. 
 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке, – 112 часов: в 1 классе – 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  
 Содержание обучения в 1 классе.  
 В 1 классе предпочтение отдается слушанию: ввиду того, что не все обучающиеся 

умеют хорошо читать, развивается навык восприятия художественных произведений на 

слух. Рекомендованные тексты читаются педагогом. 
Речевая и читательская деятельность.  
Развитие навыка чтения: чтение целыми словами с постепенным увеличением скорости 

(беглое чтение). Чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Выработка 

правильной интонации (понижение и повышение тона звучащей речи). 
Сказка народная и литературная (авторская) (восприятие текстов на слух). Герой 

произведения. Способы передачи настроения героя. Диалогигероев произведения. 
Произведения о детях и для детей. Понятия: произведение, тема произведения (общее 

представление – чему посвящено, о чём рассказывает), главная мысль произведения (чему 

учит, какие качества воспитывает). Название произведения – особый авторский приём для 

раскрытия замысла. 
Практическое отличие текста от набора предложений. 
Восприятие на слух и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе. 

Иллюстрация к тексту как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 
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рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 
Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (потешка, загадка, 

пословица), их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 
Произведения о маме. Восприятие на слух и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о маме. 
Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о книге как 

источнике необходимых знаний. Элементы книги: обложка, оглавление, иллюстрации. 
 Круг детского чтения. 
 Мир вокруг меня. 
А. Ягафарова «Һыйырҙың быҙауы бар...» («У коровы есть телёнок…»). 
М. Бикбова потешка «Аҡ ҡуян, йомшаҡ ҡуян» («Белый пушистый зайчик»). 
М. Гали загадка «Капелька» («Тамсыҡҡай»). 
Ф. Губайдуллина сказка «Кем минең әсәйем? («Кто моя мама?»). 
 Я и моя семья. 
Ф. Тугузбаева стихотворение «8 Марта». 
Г. Ситдикова считалка «Түңәрәк» («Круг»). 
Ф. Рахимгулова юмористическое стихотворение «Бутҡа бешерҙек» («Сварили кашу»).  
Мой край – Башкортостан. 
М. Гафури стихотворение «Йәй» («Лето»). 
Башкирская народная сказка «Төлкө менән бүре» («Лиса и волк»). 
Башкирские народные потешки, считалки, загадки. 
 Творческая деятельность. 
Подготовка небольших по объёму выступлений, ответы на вопросы по содержанию 

текста. Конструирование текста по предложенному набору слов. Иллюстрирование 

произведения. Драматизация: пальчиковый театр; кукольный театр, музыкальные 

инсценировки. 
Содержание обучения во 2 классе. 
 Речевая и читательская деятельность. 
Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения с 

делением текста на синтагмы (речевые звенья), то есть с постановкой пауз, выделением 

ключевых слов. Распространение способа синтагматического чтения на поэтические тексты. 
Прямое и переносное значения слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово в 

лирическом стихотворении. 
Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Сравнение как приём автора, 

создающий образ. 
Виды сказок: о животных, бытовая, волшебная. Форма сказки: прозаическая и 

стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. 
Традиции, быт, культура в башкирских народных сказках. Поступки героев, 

отражающие их нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Отражение сюжета сказок в иллюстрациях. 
Произведения о детях и для детей. Закрепление понятия тема произведения (общее 

представление). Понятия: автор, главный герой, антонимы, синонимы, сравнение (без 

введения терминов). 
Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения. Структура текста произведения (начало, концовка), последовательность 

событий. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

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

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

Пословицы о Родине, о родном крае и природе. 
Темы поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. 
Произведения о братьях наших меньших. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь к животным, забота о них. 
Характеристика героя: внешность, поступки, речь, взаимоотношения с другими 

героями произведения. Авторское отношение к герою. 
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Произведения о маме. Восприятие на слух и самостоятельное чтение произведений 

разного жанра о маме. Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 
привязанность одного человека к другому (матери – к ребёнку, детей – к матери, человека – к 

близким людям), проявление любви и заботы о родных людях. 
Библиографическая культура (работа с детской книгой). Обложка, автор, оглавление, 

иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Использование тематического каталога 

при выборе книг в библиотеке. 
Круг детского чтения. 
Мир вокруг меня. 
Ф. Рахимгулова считалка «Мин бер бөртөк малай» («Я один мальчик»). 
Ф. Тугузбаева стихотворение «Мин – уҡыусы» («Я – ученик»). 
С. Алибаев скороговорка «Беҙҙең мәктәптә һәйбәт» («В школе нашей хорошо»). 
Г. Гумер считалка «Нисә алма?» («Сколько яблок?»). 
Ф. Тугузбаева стихотворение «Аҙна көндәре» («Дни недели»). 
З. Хадыева стихотворение «Һәр һөнәр ҙә яҡшы» («Все профессии хороши»). 
С. Рахматуллин стихотворение «Ауырыным» («Заболел»). 
Я и моя семья. 
М. Хисматуллина стихотворение «Наша семья». 
Р. Ураксина песня «Это – я». 
А. Ягафарова чистоговорка «Я проснулся!». 
Р. Нигматуллин считалка «Әгәр тырышһаң» («Если постараться»). 
К. Киньябулатова стихотворение «Бәлеш бешерҙем» («Испекла пирог»). 
Г. Ситдикова загадка «Өйҙә нисә әсәй?» («В доме сколько мам?»). 
 Мой край – Башкортостан. 
Х. Шабанов чистоговорка «Китап» («Книга»). 
Ф. Рахимгулова стихотворение «Өфө буйлап экскурсия» («Экскурсия по Уфе»). 
А. Игебаев стихотворение «Аҡтүш» («Белогрудка»). 
М. Гали стихотворение «Матур һүҙ» («Красивое слово»). 
К. Даян песня «Шыршы матур» («Ёлка красива»). 
Ф. Мухамедзянов загадка «Ҡышҡы һыуыҡ» («Зимняя стужа»). 
Т. Искандарова песня «Ҡар яуа» («Снег идёт»). 
Н. Сладков рассказ «Тылсымлы кәштә» («Волшебная полка») (перевод А. Ягафаровой). 
Р. Гарипов стихотворение «Сыйырсыҡ» («Скворец»). 
М. Карим стихотворение «Осоп кил инде!» («Прилетай скорей!»). 
Н. Мусин рассказ «Урманда» («В лесу») (отрывок из повести). 
Башкирская народная сказка «Эт үҙенә нисек хужа тапты?» («Как собака нашла 

хозяина?»). 
Загадки, чистогоровки, считалки, пословицы о родине, природе, семье, профессиях. 
 Творческая деятельность. 
Составление викторин, кроссвордов, головоломок по прочитанным произведениям. 

Проведение соревнований по их разгадыванию. 
Драматизация произведения в форме чтения по ролям и коллективной декламации, в 

виде пантомимы, проявляя в единстве движения и слова текста (разыгрывание сцен в классе 

в условиях воображаемой обстановки, или на сцене с декорациями). Распределение ролей 

актеров, режиссёра, художника-декоратора. Осознанное восприятие содержания 

видеороликов с сопоставлением увиденного с прочитанным текстом.  
Интерпретация произведения в выразительном чтении. Пересказ произведения близко к 

тексту. Придумывание продолжения читаемого произведения, то есть его конец. 
Сочинение сказки-небылицы, соблюдая её структуру: присказка, зачин, общие места, 

концовка (по предложенному образцу). Оформление сказки в формате книжки-малышки. 
 Содержание обучения в 3 классе. 
Речевая и читательская деятельность. 
Совершенствование навыка чтения: чтение прозаического текста без предварительной 

подготовки, чтение поэтического текста после предварительной подготовки (коллективно 

или индивидуально). 
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Формирование навыка чтения про себя на основе многократного перечитывания текста 

в процессе его литературного анализа. 
Произведения о Родине, 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. 
Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, считалки. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Ритм и счёт – основные средства выразительности и 

построения считалки. Понятия: песня, кубаир, бытовая сказка, волшебная сказка, 

олицетворение, эпитет. Народные песни, их особенности. 
Сказка как выражение народной мудрости. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Составление 

плана сказки. 
Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, рассказы, 

стихотворения; произведения по выбору). 
Знание структуры произведения: начало текста, концовка, последовательность 

событий. 
Деление на абзацы и составление плана произведения. 
Выражение собственного отношения к поступкам главного героя. 
Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы. 
Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 

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

которое создаёт пейзажная лирика. Тема дружбы в художественном произведении. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

взаимопомощь. Главная мысль произведения. Герой произведения (закрепление понятия 

главный герой), его характеристика (портрет), оценка поступков. 
Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина). 
Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 

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

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: оглавление, аннотация, 

иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендательного списка. Закрепление умения 

пользоваться тематической картотекой библиотеки. 
Умение находить в Интернете необходимую информацию для выполнения проектных 

работ. 
 Круг детского чтения. 
Мир вокруг меня.  
К. Кинзябулатова считалка «Һин ҡайҙан?» («Откуда ты родом?»). 
З. Хисматуллин рассказ «Уҡыуҙа ярҙам» («Помощь в учёбе»). 
М. Карим повесть «Мәктәп хәтирәләре» («Воспоминания о школе») (отрывок). 
А. Ягафарова чистоговорка «Ҡайсылар уйнай» («Ножницы играют»). 
Г. Юнусова рассказ «Рәсем төшөрәбеҙ» («Рисуем»). 
В. Исхаков рассказ «Минең хыялым» («Моя мечта»). 
Ф. Рахимгулова стихотворение «Йөҙ юл» («Сто дорог»). 
 Я и моя семья.  
Р. Низамов рассказ «Йомшаҡ ҡулдар» («Пушистые руки»). 
Ы. Исламгулова рассказ «Әсәйемә ярҙам итәм» («Помогаю маме»). 
Р. Байбулатов рассказ «Атайыма ярҙам итәм» («Помощь отцу»). 
Ф. Хисаметдинова статья «Нимә ул шәжәрә?» («Что означает "шэжэрэ?"») (отрывок). 
А. Вахитова стихотворение «Тыуған көн» («День рождения»). 
М. Карим повесть «Нимә ул тәбиғәт?» («Что такое природа?») (отрывок). 
 Мой край – Башкортостан. 
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Т. Давлетбердина рассказ «Мәктәп йылдары» («Школьные годы»). 
Башкирская народная сказка «Әминбәк» («Аминбек») (отрывок). 
Ф. Тугузбаева Стихотворение «Матур баш ҡалам» («Красавица моя столица»). 
Р. Бикбаев рассказ «Салауат Юлаев һәйкәле» («Памятник Салавату Юлаеву»). 
Ф. Исянгулов рассказ «Өфө урамдары буйлап» («По улицам Уфы»). 
Г. Рамазанов, стихотворение «Башҡортостан – бай ил». («Башкортостан – край 

богатый»). 
Ф. Губайдуллина рассказ «Ҡурайсы Йомабай Иҫәнбаев» («Кураист Йомабай 

Исянбаев»). 
Русская народная сказка «Төлкө һәм торна» («Лиса и журавль»). 
Башкирская народная песня «Түңәрәк күл» («Озеро круглое»). 
Е. Кучеров рассказ «Ҡанатлы дуҫтар» («Пернатые друзья») (перевод 

Ф. Губайдуллиной). 
С. Муллабаев стихотворение «Йомарт йәй» («Щедрое лето»). 
Кубаир «Минең Уралым» («Мой Урал»). 
Р. Бикбаев рассказ «Бөйөк Еңеү» («Великая Победа»). 
З. Махмуто сказка «Дүрт миҙгел» («Четыре сезона»). 
 Творческая деятельность. 
Составление сказочных объявлений и телеграмм. 
Презентация произведения. Презентация книги. 
Создание «виртуального» мультфильма-сказки по тексту юмористического 

стихотворения 
(после предварительно проведенной работы). Распределение ролей художника-

анималиста, 
иссера, оператора и актера, озвучивающего текст. 
Создание текстов небольшого объёма по заданной тематике на основе анализируемых 

произведений (текст-описание, текст-повествование). 
Ведение записей о прочитанном в дневнике. Обучающийся записывает имена главных 

действующих лиц.  
Выполнение краткосрочных проектов: «Мой город или моя деревня», «Что означает 

мое имя?» и другие.  
Составление ребусов и кроссвордов по названиям рек, городов, гор и озер 

Башкортостана. 
 Содержание обучения в 4 классе. 
 Речевая и читательская деятельность. 
Чтение вслух любого прозаического и поэтического текста. Чтение публицистического 

текста. Чтение информативного учебного текста. 
Чувство любви к Отечеству, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и 

родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о 

Родине. 
Роль и особенности заголовка произведения (закрепление). Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 

чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 
Понятия: «кулямас», «эпос», «композиция произведения» (начало, завязка, 

кульминация, развязка, эпизод), метафора. 
Малые жанры фольклора: кулямас – жанр башкирского фольклора, шуточное 

прозаическое произведение с неожиданным, парадоксальным финалом. 
Различия между народной и авторской песней. Чувства, которые рождают песни. Темы 

песен. 
Кубаир и эпос как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Характеристика эпоса – героического песенного сказа, его особенности (тема, язык). Эпос 

«Урал батыр» – древний памятник башкирской словесности. Язык кубаира и эпоса, 

устаревшие слова, их место в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 
Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Отзывы к 
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литературным произведениям. 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей: Г. Юнусовой, Р. Нигмати, М. Гафури, Ф. Тугызбаевой и 

других. Пейзаж в творчестве художников (А. Бурзянцева, А. Лутфуллина и других.) как 

иллюстрация к лирическому произведению. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-
описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция). 
Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как 

часть рассказа. Различные виды планов. Повесть – один из видов эпического произведения. 
Произведения о детях. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

создания произведения: судьбы сельских детей, дети на войне. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в 

военное время. 
Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности в тексте юмористического 

содержания: художественное преувеличение. 
Библиографическая культура. Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих 

сведения о башкирской культуре. 
Общее представление о первых книгах на Руси: первая славянская азбука Кирилла и 

Мефодия. Первые рукописные книги башкир и татар: поэма Кул Гали «Кисса-и Йусуф». 

Первый «Букварь для башкир» В.В. Катаринского (1892 год). 
Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 
Литературоведческая пропедевтика. Практическое использование при анализе текста 

изученных литературных понятий. 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы 
тературная сказка; рассказ, кубаир, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 
 Круг детского чтения. 
Мир вокруг меня.  
З. Биишева стихотворение «Хәйерле көн!» («Добрый день!»). 
Ф. Тугузбаева рассказ «Тәмле һүҙҙәр» («Вкусные слова»). 
В. Осеева рассказ «Тылсымлы һүҙҙәр» («Волшебные слова») (перевод А. Ягафаровой). 
Н. Игезъянова рассказ «Уҡыу – ул хеҙмәт!» («Учение – это труд!»). 
М. Гали считалка «Сәғәт нимә ти?» («Что говорят часы?»). 
Р. Гарипов стихотворение «Тыуған тел – һинең донъяң» («Родной язык – твой мир!»). 
З. Биишева рассказ «Талҡаҫ күле» («Озеро Талкас»). 
М. Гафури рассказ «Аҡ күл» («Белое озеро»). 
«Шихандар – тәбиғәт ҡомартҡылары» («Шиханы – памятники природы») (научно-

познавательный текст из «Башкирской энциклопедии»). 
 Я и моя семья. 
Р. Нигмати Поэма «Нимә ул Ватан?» («Что такое Отечество?») (отрывок). 
Р. Фахретдинов Рассказ «Тәрбиәле бала» («Воспитанный ребёнок»). 
Картины народного художника А. Лутфуллина: «Өс ҡатын» («Три женщины»), 

«Әсәйем портреты» («Портрет матери») (ознакомление для описания). 
А. Рамазанова рассказ «Ялҡаулыҡ кешене боҙа» («Лень портит человека»). 
Башкирская народная сказка «Олатайым васыяттары» («Завещание дедушки»). 
М. Салимов юмористический рассказ «Алдашыу – насар ғәҙәт» («Обман – не к лицу»). 
 Мой край – Башкортостан. 
Л. Ихсанова «Башҡортостан – йырҙар иле» («Башкортостан – страна песен») (научно-

популярный текст). 
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Песня «Шаймуратов генерал» (слова К. Даяна, музыка З. Исмагилова). 
Р. Афлятунов рассказ «Башҡорт бейеүе» («Башкирский танец»). 
В. Власов «Башҡорт балы» («Башкирский мёд») (научно-популярный текст). 
«Ҡымыҙ» («Кумыс») (научно-популярный текст из «Башкирской энциклопедии»). 
Башкирская народная сказка «Ҡурай» («Курай»). 
«Асылыкүл – Башҡортостан ынйыһы» («Асылыкуль – жемчужина Башкортостана») 

(научно-популярный текст). 
Башкирская народная сказка «Ирәндек» («Ирандык»). 
Эпос «Урал батыр» (отрывок). 
Кубаир «Уралда» («На Урале») (отрывок). 
Кулямас – жанр башкирского фольклора. 
Творчество художника А. Бурзянцева. Пейзажи «Ҡариҙел», («Караидель»), «Ҡыш, һау 

бул!» («Прощай, зима!») (ознакомление для описания). 
«Башкирские города» (научно-популярный текст). 
М. Карим «Ҡайын япрағы тураһында» («О берёзовом листке») (отрывок, 1 часть). 
Загадки, пословицы, считалки, чистогоровки, скороговорки. 
Творческая деятельность 
Уточнение модели изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по 

заданной тематике на основе анализируемых произведений: текст-описание; текст-
повествование, текст-рассуждение. Прогнозирование развития сюжета рассказа. Создание 

отзыва, развёрнутого ответа на вопрос, в котором содержится оценка поступков персонажа. 

Интерпретация произведения в выразительном чтении. Придумывание продолжения 

читаемого произведения. 
Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа с 

портретом персонажа, создание портрета по модели. 
Портфолио творческих работ. Презентация любого продукта творческой деятельности 

обучающегося и группы обучающихся.  
Составление текста по прочитанному произведению. 
Создание собственного устного или письменного текста на основе художественного 

произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), с использованием 

серий 
страций к произведению или на репродукции картин художников. 
Составление кроссвордов, ребусов, головоломок и другие. 
Выполнение проектов: «Мой любимый герой», «Национальная одежда башкир», 

«Рецепты моей бабушки», «Природные памятники Башкортостана». 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(башкирском) языке на уровне начального общего образования. 
 В результате изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через 

изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью истории и культуры 

страны;  
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа художественных произведений и творчества народов России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при 

работе с художественными произведениями; 
уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 
2) духовно-нравственного воспитания: 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 
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использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств);  
осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 
3) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации, в том числе на уроках литературного чтения на родном (башкирском) языке; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 
5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 
6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 

произведений; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) 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; 
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

башкирской литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы. 
В результате изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии 

текстов; 
объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 
находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 
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героев. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 
с помощью учителя формулировать цель; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, 

справочников); 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

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

создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 
 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 
подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 
 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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 выстраивать действия по её 

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

работы); 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном 

(башкирском) языке с использованием предложенного образца. 
 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) 

языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях; осознавать важность чтения для личного развития; 
находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, элементов быта башкирского народа; 
владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

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

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

минуту (без отметочного оценивания); 
практически отличать текст от набора предложений; 
читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
различать прозаическую и стихотворную речь; 
выражать свой эмоциональный отклик на содержание произведения в виде рисунка; 
различать отдельные жанры фольклора и художественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки, поэтическое произведение);  
понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 
соотносить заглавие произведения с его содержанием; 
иметь представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, паузе, 

ритме); 
определять эмоциональные оттенки интонации в произведении (радость, грусть, 

равнодушие, печаль, тревогу и другие); 
выделять в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения 

персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте; 
пересказывать кратко эпизод произведения, перечисляя события; 
различать жанры сказки, юмористического стихотворения, рассказа; 
объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря в учебнике); 
участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного произведения (отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (тема, главная мысль произведения, заголовок, содержание произведения, сказка 

народная, сказка авторская), подтверждать свой ответ примерами из текста); 
соблюдать ритм, темп, силу голоса при выразительном чтении поэтического 

произведения; 
составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 
заданному алгоритму; 
сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другие (не менее 3 

предложений); 
ориентироваться в книге или учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка. 
 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) 

языке». К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
осознавать значимость чтения родной башкирской литературы для познания себя, 

мира, национальной истории и культуры; 
применять опыт чтения произведений башкирской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

текста; 
определять сходства и различия между народной и литературной сказками; 
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выражать свое отношение к поступкам героев, видеть нравственные качества героев 

(отношение к природе, людям, предметам); 
владеть понятиями автор, главный герой, антонимы, синонимы, сравнение; 
определять структуру текста произведения (начало, концовка) и ориентироваться в 

последовательности событий; 
определять единую тему в произведениях разного жанра: поэтическое произведение, 

сказка, загадка, пословица; 
использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении 

слова; 
характеризовать героя в произведениях: внешность, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения; 
осознавать нравственно-этические понятия: любовь к животным, забота о них; чувство 

любви как привязанность одного человека к другому; 
читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 
читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации 

художественных и учебных текстов (выделять эпизод в тексте, выразительно читать слова 

героя, строить диалог, драматизировать, реконструировать текст, дополняя его событиями); 
различать особенности стихотворной речи и сравнивать с прозаической (наличие или 

отсутствие рифмы, ритма); 
указывать на настроение, которое выражает поэтическое произведение; 
различать в произведении сочетание реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими; 
понимать авторское отношение к герою; 
различать поэтическое произведение (стихотворную речь), сказку, загадку, пословицу; 
определять композицию волшебной сказки (присказка, зачин, общие места, концовка); 
узнавать отражение сюжета сказок в иллюстрациях; 
определять образные средства языка сказки: преувеличение, повторы, сравнения; 
определять вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную) и авторскую 

сказку о волшебстве по характерным признакам; 
определять рифму и ритм в стихотворных произведениях; 
определять синтагмы (речевые звенья) поэтического текста для интонирования 

наизусть (коллективно и индивидуально); 
определять композицию (построение) сказки (народной и авторской); 
определять отношение автора к персонажу, главную мысль сказки в ходе 

коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения; 
раскрывать смысл предложенных в учебнике пословиц, соотносить их с содержанием 

прочитанного произведения; 
пересказывать фрагмент произведения близко к тексту; 
участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 
выделять особенности быта, традиции, обычаи в башкирских народных сказках; 
соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 
составлять викторины, кроссворды, головоломки по прочитанным произведениям;  
придумывать продолжение и свою концовку читаемого произведения; 
использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 
 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) 

языке». К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
читать прозаический текст без предварительной подготовки, поэтический текст после 

предварительной подготовки (коллективно или индивидуально); 
осознавать коммуникативно-эстетические возможности башкирского языка на основе 

изучения произведений башкирской литературы; 
осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 
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средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
давать нравственную оценку поступкам героев и обосновывать её; 
владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-

популярных и учебных текстов (самостоятельное выделение основной мысли целого текста 

или его фрагмента, выделение главной и второстепенной информации, ответ на 

поставленный в тексте проблемный вопрос, выявление разных жизненных позиций героев, 

сопоставление их позиций с собственными убеждениями, создание иллюстраций к тексту); 
пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности  
событий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, правильно расставляя ударения; 
различать лирические и юмористические поэтические произведения; 
определять жанры (сказка, скороговорка, считалка, песня, загадка, рассказы 

стихотворения) по характерным признакам; 
определять структуру произведения: начало текста, концовка, последовательность 

событий. Делить на абзацы и составлять план произведения; 
определять с пониманием понятия: главная мысль произведения; герой произведения 

(закрепление понятия главный герой), его характеристика (портрет), оценка поступков; 
выражать собственное отношение к поступкам главного героя; 
выделять в произведениях, предложенных учебником, примеры сравнений, 

олицетворений и эпитетов; 
сравнивать отражение пейзажной лирики в картинах художников; 
определять отражение в произведениях нравственно-этических понятий, как дружба, 

терпение, уважение, взаимопомощь, любовь и забота; 
понимать роль художников-иллюстраторов, анималистов (без использования термина), 

помогающих раскрытию содержания произведения; 
восстанавливать порядок событий в произведении (по предложенным пунктам плана); 
отличать художественный текст от научно-популярного по существенным признакам; 
создавать небольшой текст на заданную тему, редактировать его; 
вести записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и персонаже 

самостоятельно прочитанного произведения; 
овладевать понятиями «шэжэрэ», «кубаир», «эпитет», «аннотация», «портрет главного 

героя»; 
участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, доказывать и 

подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 
прогнозировать содержание произведения по заглавию, иллюстрации, отрывку; 
самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 
пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации; 
создавать краткосрочные проекты: «Мой город или Моя деревня», «Что означает мое 

имя?»; 
составлять ребусы и кроссворды по названиям рек, городов, озер и гор Башкортостана; 
пользоваться тематической картотекой библиотеки; 
создавать сказочные объявления и телеграммы; 
создавать виртуальные видеоролики по тексту юмористического стихотворения (после 

предварительно проведенной работы). 
Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (башкирском) 

языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
осознавать значимость чтения башкирской литературы для личного развития; для 

культурной самоидентификации; 
определять жанровые признаки рассказа, повести, лирического стихотворения, песни, 

кулямаса, кубаира и эпоса; 
 определять ритмический рисунок стихотворного произведения, особенностей 

лирического героя; 
сравнивать два (и более) литературных отрывка с целью выявления основной 
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проблематики произведения, определения авторских средств создания образа и определения 

авторской позиции по отношению к объекту описания; 
на основе самостоятельного анализа восстанавливать историю персонажа, этапы 

развития действия в произведении; 
различать по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, 

тексты эпического, лирического родов литературы; 
различать особенности учебного, познавательного текста; 
определять тему и главную мысль произведений, отнесенных к детскому кругу чтения; 
в ходе групповой работы создавать сценарии по эпическому произведению, 

инсценировать фрагмент произведения, создавать презентацию какого-либо замысла; 
выразительно читать наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая в чтении 

индивидуальный образ того, о чем написано в тексте; 
создавать отзывы на заданную тему;  
редактировать собственный текст; 
пересказывать сюжет самостоятельно прочитанного произведения из детского круга 

чтения; 
сравнивать средства создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция); 
различать народную и авторскую песню; 
определять чувства, которые рождают песни; 
различать понятия: эпос, композиция произведения (начало, завязка, кульминация, 

развязка, эпизод), метафора; 
определять понятие «кулямас», как малого жанра в башкирском фольклоре; 
различать особенности кубаира и эпоса как народного песенного сказа о важном 

историческом событии в жизни народа; 
понимать значения лирических произведений как способа передачи чувств людей, 

автора; пейзажа в творчестве художников как иллюстрация к лирическому произведению; 
пересказывать сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием); 
самостоятельно работать с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска 

необходимого произведения; 
ориентироваться в мире литературных текстов, иметь представление о биографиях 

изучаемых авторов и самостоятельно выбирать книги, Интернет-ресурсы для 

дополнительного чтения;  
понимать и использовать в речи понятия «кулямас», «эпос», «композиция 

произведения»: начало, завязка действия, кульминация, развязка, эпизод, метафора; 
понимать и использовать жанровое разнообразие изучаемых произведений 

(литературная сказка, рассказ, кубаир); 
различать прозаическую и поэтическую речь; 
определять художественный вымысел; 
определять тему, главных героев произведения; 
владеть понятиями портрет, пейзаж, ритм, рифма; 
видеть национальное своеобразие сравнений и метафор, понимать их значение в 

художественной речи; 
сравнивать средства создания пейзажа в тексте-описании природы в произведениях 

поэтов и писателей с картинами художников, как иллюстрация к лирическому 

произведению; 
определять структурные части рассказа (начало, завязка действия, кульминация, 

развязка, эпизод); 
определять особенности юмористического произведения; 
соблюдать правила юного читателя (как обращаться с книгой, правила поведения в 

библиотеке); 
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 
выполнять элементарные приёмы интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов (постановка проблемного вопроса к 
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тексту, графическое иллюстрирование содержания текста; составление кроссвордов, ребусов, 

головоломок, инсценировка-обыгрывание отдельных эпизодов текста); 
понимать отражение исторической обстановки в произведениях о детях (в сельской 

местности, на войне); 
узнавать юмористическое произведение (комичность как основа сюжета; герой 

юмористического произведения); 
находить средства выразительности в тексте юмористического содержания 

(художественное преувеличение); 
осознавать нравственно-этические понятия: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь; 
пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 
иметь представление о первых книгах на Руси и в Башкортостане; 
подтверждать собственное мнение ссылками на текст;  
участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, доказывать и 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого); 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; 
пользоваться справочными источниками (энциклопедия, аудио- и видеоисточники, 

мультимедийные носители информации) для понимания текста и получения дополнительной 

информации. 
Тематическое планирование 

1 класс – 33 ч. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

всего Контролн

ые работы 
Практические 

работы 

Раздел 1. Обучение грамоте 
 

1.1. Развитие речи 4 0 0 https://balalar.org 
1.2. Слово и предложение 2 0 0 https://balalar.org 
1.3. Чтение 

 
10 0 0 https://balalar.org 

  16    
Раздел 2  Я и моя семья (6 ч.) 

2.1. Муса Гали. Загадка 

«Капелька»(«Тамсыҡ

ҡай») 

1 0 0 https://balalar.org 

2.2. Марьям Бикбова. 

Потешка «Аҡ ҡуян, 

йомшаҡ ҡуян» 

(«Белый пушистый 

зайчик») 

1 0 0 https://balalar.org 

2.3. Фарзана 

Губайдуллина. Сказка 

«Кем минең әсәйем? 

(«Кто моя мама?») 

1 0 0 https://balalar.org 

2.4. Факиха Тугузбаева. 

Стихотворение «8 
1 0 0 https://balalar.org 
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Итого по разделу 17 1   
Общее количество часов 33    

2 класс – 34 ч 
 

Марта» 
2.5. Гузель Ситдикова. 

Считалка «Түңәрәк» 

(«Круг») 

1 0 0 https://balalar.org 

2.6. Фаузия Рахимгулова. 

«Бутҡа бешерҙек» 

(«Сварили кашу») 

1 0 0 https://balalar.org 

Раздел 3.   Мой край – Башкортостан 
 

3.1 Мой край – 
Башкортостан 

2 0 0 https://balalar.org 

3.2 М. Гафури 

стихотворение «Йәй» 
(«Лето»). 

1 0 1 https://balalar.org 

3.3. Башкирские 

народные сказки. 

«Төлкө менән бүре» 

(«Лиса и волк»). 

3 0 0 https://balalar.org 

3.4 Башкирские 

народные потешки, 

считалки, загадки. 

3 0 0 https://bash.news
/bst 

3.5  Творческая 

деятельность. 
1 0 1 https://balalar.org 

3.6 Повторение 

пройденного 

материала 

1 1 0  

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

всего Контролн

ые работы 
Практические 

работы 

Раздел 1.  Мир вокруг меня(9 ч.) 
 

1.1. Факиха Тугузбаева. 

Стихотворение «Мин 

– уҡыусы» («Я – 
ученик») 
Зухра Хадыева. 

тихотворение «Һәр 
һөнәр ҙә яҡшы» («Все 

профессии хороши») 

3 
 
 
 

 

0 0 https://balalar.org 

1.2. Факиха Тугузбаева. 

Стихотворение 

«Аҙна көндәре» («Дни 

недели») 
Сафуан Алибаев. 

Скороговорка «Беҙҙең 

мәктәптә һәйбәт» 

3 
 
 
 
 
 

0 0 https://balalar.org 
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(«В школе нашей 

хорошо») 
1.3 Гариф Гумер. 

Считалка «Нисә 

алма?» («Сколько 

яблок?») 
Фаузия Рахимгулова. 

Считалка «Мин бер 

бөртөк малай» («Я 

один мальчик») 

2 0 0 http://vk.com/doc
166458090_22019
7783?hash=d60cde
4a5d5..// 

1.4 С.Рахматуллин. 

Стихотворение 

«Ауырыным» 
(«Заболел») 

1 0 0  

Раздел 2  Я и моя семья (6 ч.) 
2.1. Миннигуль 

Хисматуллина. 

Стихотворение 

«Наша семья» 
 
Расима Ураксина. 

Песня «Это – я» 
 
Айсылыу Ягафарова. 

Чистоговорка «Я 

проснулся!» 
 
Рауиль Нигматуллин. 

Считалка «Әгәр 
тырышһаң» («Если 

постараться») 
 
Катиба 

Киньябулатова. 

Стихотворение 

«Бәлеш бешерҙем» 
(«Испекла пирог») 
 
Гузель Ситдикова. 

Загадка «Өйҙә нисә 

әсәй?» («В доме 

сколько мам?») 

6 0 0 https://balalar.org 

Раздел 3.   Мой край – Башкортостан (16ч) 
 

3.1 Хасан Шабанов. 

Чистоговорка 

«Книга». 
 
Муса Гали. 
Стихотворение 

«Матур һүҙ» 
(«Красивое слово») 

 
 
 
 
1 
 
1 

0 0 https://balalar.org 

3.2 Отражение 1 0 1 https://balalar.org 

http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
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нравственной идеи в 

произведении: 

любовь к Родине, 

природе родного 

края. 
Структура текста 

произведения 

(начало, концовка), 

последовательность 

событий. 
Фаузия Рахимгулова. 

Стихотворение 

«Өфө буйлап 

экскурсия» 
(«Экскурсия по Уфе») 

3.3. Произведения о 

братьях наших 

меньших. Абдулхак 

Игебаев. 

Стихотворение 

«Аҡтүш» 
(«Белогрудка») 
 

1 0 0 https://balalar.org 
 
https://bash.news
/bst 

3.4 Особенности 

стихотворной речи, 

сравнение с 

прозаической: рифма, 

ритм (практическое 

ознакомление). 
Кадир Даян. Песня 

«Шыршы матур» 

(«Ёлка красива») 
 
Фаик Мухамедзянов. 

Загадка «Ҡышҡы 
һыуыҡ» («Зимняя 

стужа») 
 
Тамара Искандарова. 

Песня «Ҡар яуа» 
(«Снег идет») 

 
 
 
 
 
 
        1 

 
 
1 
 

1 

0 0 https://bash.news
/bst 

3.5 Произведения о 

братьях наших 

меньших. 
Николай Сладков. 

Рассказ «Тылсымлы 

кәштә» («Волшебная 

полка», перевод 
 А. Ягафаровой) 

    1 0 1 https://balalar.org 

3.6 Темы поэтических 

произведений: звуки 

и краски природы, 

времена года, человек 

   1  
 
 
 

1 0 https://bash.news
/bst 

https://balalar.org/
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Итого по разделу 34 1   

3 класс – 34 ч. 

и природа; Родина, 

природа родного 

края. Ритм; рифма. 
Рами Гарипов. 

Стихотворение 
«Сыйырсыҡ» 
(«Скворец») 
 
Мустай Карим. 

Стихотворение 

«Осоп кил инде!» 

(«Прилетай скорей!») 

 
1 

1 

 Прозаическая и 

поэтическая речь; 

художественный 

вымысел; сюжет; 

тема; герой 

произведения. 
Нугуман Мусин. 

Рассказ «Урманда» 

(«В лесу») (отрывок 

из повести) 

1 0 0 https://bash.news
/bst 

 Виды сказок: (о 

животных, бытовая, 

волшебная).  
Башкирская народная 

сказка «Эт үҙенә 
нисек хужа тапты?» 
(«Как собака нашла 

хозяина?») 
Составление 

викторин, 

кроссвордов, 

головоломок по 

прочитанным 

произведениям. 

    2 0 0  

 Загадки, 

чистогоровки, 
считалки, пословицы 
о родине, природе, 

семье, профессиях 

3 1   

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

всего Контролн

ые работы 
Практические 

работы 

Раздел 1.  Мир вокруг меня(8 ч.) 
 

1.1. Произведения о 

Родине, родном крае 

и природе. 

3 
 

0 0 https://balalar.org 

https://balalar.org/
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Вазих Исхаков. 

Рассказ «Минең 

хыялым» («Моя 

мечта») 
Гульфия Юнусова. 

Рассказ «Рәсем 

төшөрәбеҙ» 

(«Рисуем») 
Фаузия Рахимгулова. 

Стихотворение «Йөҙ 

юл» («Сто дорог») 

 
 

 

1.2. Зульфар 

Хисматуллин. 

Рассказ «Уҡыуҙа 

ярҙам» («Помощь в 

учебе») 

1 
 
 

 

0 0 https://balalar.org 

1.3 Тема времен года в 

картинах 

художников.  
Мустай Карим. 

Повесть «Мәктәп 

хәтирәләре» 

(«Воспоминания о 

школе») (отрывок) 

2 0 0  

1.4 Шуточные 

фольклорные 

произведения – 
скороговорки, 

считалки. 
Айсылыу Ягафарова. 

Чистоговорка 

«Ҡайсылар уйнай» 

(«Ножницы 

играют») 
Катиба 

Кинзябулатова. 

Считалка «Һин 

ҡайҙан?» («Откуда 

ты родом?») 

2 0 0 http://vk.com/doc
166458090_22019
7783?hash=d60cde
4a5d5..// 

1.5. Подготовительная 

работа по созданию 

«виртуального» 

мультфильма-сказки 

по тексту 

юмористического 

стихотворения (после 

предварительно 

проведенной работы) 

по произведению 

Катибы 

Кинзябулатовой. 

«Һин ҡайҙан?» 

(«Откуда ты 

родом?») 
 

1 0 0  

https://balalar.org/
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
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 Раздел 2 . Я и моя семья (5 ч) 
2.1. Раис Низамов. 

Рассказ «Йомшаҡ 
ҡулдар» («Пушистые 

руки») 
 
Ынйыкай 

Исламгулова. Рассказ 

«Әсәйемә ярҙам 

итәм» («Помогаю 

маме») 

Раиль Байбулатов. 

Рассказ «Атайыма 

ярҙам итәм» 

(«Помощь отцу») 
 
Альфинур Вахитова. 

Стихотворение 

«Тыуған көн» («День 

рождения») 

Фирдаус 

Хисаметдинова. 

Статья «Нимә ул 

шәжәрә?» («Что 

означает 

"шэжэрэ?"») 

(отрывок). 
Подготовка к 

выполнению 

краткосрочного 

проекта «Что 

означает мое имя?» 

5 0 0 https://balalar.org 

Раздел 3.  
Мой край – Башкортостан 
(19 ч.) 

3.1 Жанровое 

многообразие 
произведений о 

животных (песни, 

загадки, сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

произведения по 

выбору).  
Мустай Карим. 

«Нимә ул тәбиғәт?» 

(«Что такое 

природа?») (отрывок 

из повести) 
 
Евгений Кучеров. 

Рассказ «Ҡанатлы 

      1 
 
 
 
1 
 
 
1 

0 0 https://balalar.org 

https://balalar.org/
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дуҫтар» («Пернатые 

друзья») (перевод Ф. 

Губайдуллиной) 
Подготовительная 

работа по 

составлению ребусов 

и кроссвордов по 

названиям рек, 

городов, гор и озер 

Башкортостана.  
 

3.2 Бытовая сказка: 

Башкирская народная 

сказка «Әминбәк» 

(«Аминбек») 

(отрывок) 
 
Русская народная 

сказка «Төлкө һәм 

торна» («Лиса и 

журавль») 

Загир Махмутов. 

Сказка «Дүрт 

миҙгел» («Четыре 

сезона») 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 

 
2 

0 1 https://balalar.org 
http://vk.com/doc
166458090_22019
7783?hash=d60cde
4a5d5..// 

3.3. Любовь к Родине, 

родному краю, 

Отечеству.  
Рауиль Бикбаев. 

Рассказ «Салауат 

Юлаев һәйкәле» 

(«Памятник 

Салавату Юлаеву») 
 
Факиха Тугузбаева. 

Стихотворение 

«Матур баш ҡалам» 

(«Красавица моя 

столица») 
 
Фарит Исянгулов. 

Рассказ «Өфө 

урамдары буйлап» 

(«По улицам Уфы») 
 
Рауиль Бикбаев. 

Рассказ «Бөйөк Еңеү» 

(«Великая Победа»). 
 

Подготовка к 

выполнению 

краткосрочного 

проекта: «Мой город 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 

0 0 https://balalar.org 

https://balalar.org/
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
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/ моя деревня» 

3.4 Средства 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение, 

олицетворение и 

эпитет. Настроение, 

которое создаёт 

пейзажная лирика: 
Гилемдар Рамазанов. 

Стихотворение 

«Башҡортостан – 
бай ил». 

(«Башкортостан – 
край богатый»).  

Сулейман Муллабаев. 

Стихотворение 

«Йомарт йәй» 

(«Щедрое лето») 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

0 0 https://bash.news
/bst 

3.5 Главная мысль 

произведения. Герой 

произведения 

(закрепление понятия 

главный герой), его 

характеристика 

(портрет), оценка 

поступков. 
 
Фарзана 

Губайдуллина.  
Рассказ «Ҡурайсы 

Йомабай Иҫәнбаев» 
(«Кураист Йомабай 

Исянбаев») 
 
Танзиля 

Давлетбердина. 

Рассказ «Мәктәп 

йылдары» 

(«Школьные годы») 

 
 
 
 
 
 
2 
 

1 

0 1 https://balalar.org 

3.6 Народные песни, их 

особенности. 

Понятия: песня, 

кубаир, бытовая 

 
 
 
 

1 0 http://vk.com/doc
166458090_22019
7783?hash=d60cde
4a5d5..// 

http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
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4 класс – 34 ч. 

сказка, волшебная 

сказка, 

олицетворение, 

эпитет. 
 
Башкирская народная 

песня «Түңәрәк күл» 

(«Озеро круглое») 
 
Кубаир «Минең 

Уралым» («Мой 

Урал») 

 
2 
 
 
1 

 
 
 

 Загадки, пословицы, 

считалки, 

чистогоровки, 

скороговорки (к/р) 

2 1 0  

 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые 

образовательны

е ресурсы) 

всего Контролн

ые работы 
Практические 

работы 

Раздел 1.  Мир вокруг меня(11ч.) 
 

1.1. Зайнаб Биишева. 

Стихотворение 

«Хәйерле көн!» 

(«Добрый день!») 
 
Нажия Игезъянова. 

Рассказ «Уҡыу – ул 

хеҙмәт!» («Учение – 
это труд!») 
 
Валентина Осеева. 

Рассказ «Тылсымлы 

һүҙҙәр» («Волшебные 

слова») (перевод А. 

Ягафаровой) 
 

3 
 
 
 

 

0 0 https://balalar.org 

1.2. Прозаическая и 

поэтическая речь; 

художественный 

вымысел; сюжет; 

тема;герой 

произведения; 

портрет; пейзаж; 

ритм; рифма.  
 
Рами Гарипов. 

Стихотворение 

«Тыуған тел – һинең 

донъяң» («Родной 

3 
 
 

 

0 0 https://balalar.org 
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язык – твой мир!») 
 
Зайнаб Биишева. 

Рассказ «Талҡаҫ 

күле» («Озеро 

Талкас») 
1.3 Муса Гали. Считалка 

«Сәғәт нимә ти?» 

(«Что говорят 

часы?») 

1 0 0 https://balalar.org 

1.4 Картины природы в 

произведениях 

поэтов и писателей. 
Мажит Гафури. 

Рассказ «Аҡ күл» 

(«Белое озеро») 
Факиха Тугузбаева. 

Рассказ «Тәмле 

һүҙҙәр» («Вкусные 

слова») 
«Шихандар – 
тәбиғәт 

ҡомартҡылары» 

(«Шиханы – 
памятники 

природы») (научно-
познавательный 

текст из 

«Башкирской 

энциклопедии») 

4 0 0 https://bash.news
/bst 

 Раздел 2 . Я и моя семья (7 ч) 
2.1. Герой 

художественного 

произведения: время 

и место проживания, 

особенности 

внешнего вида и 

характера. 
Репродукции картин 

как иллюстрации к 

произведениям о 

Родине.  
 
Рашит Нигмати. 

Поэма «Нимә ул 

Ватан?» («Что 

такое Отечество?») 

(отрывок) 
 
Ризаитдин 

Фахретдинов. 

Рассказ «Тәрбиәле 
бала» («Воспитанный 

ребенок») 
 

3 0 0 https://balalar.org 
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Альбина Рамазанова. 

Рассказ «Ялҡаулыҡ 

кешене боҙа» («Лень 

портит человека») 
 Историческая 

обстановка как фон 

создания 

произведения. 

Основные события 

сюжета, отношение к 

ним героев 

произведения.  
Башкирская народная 

сказка «Олатайым 

васыяттары» 

(«Завещание 

дедушки») 
Картины народного 

художника Ахмата 

Лутфуллина: «Өс 

ҡатын» («Три 

женщины»), «Әсәйем 

портреты» 

(«Портрет матери») 

(ознакомление для 

описания). 
 

3 0 0 https://bash.news
/bst 

 Юмористические 

произведения.  
Марсель Салимов. 

Юмористический 

рассказ «Алдашыу – 
насар ғәҙәт» 

(«Обман – не к лицу») 
 

1 0 0 https://bash.news
/bst 

Раздел 3.  
Мой край – Башкортостан 
(15 ч.) 

3.1 Понятия: кулямас, 

эпос, композиция 

произведения 

(начало, завязка, 

кульминация, 

развязка, эпизод), 

метафора. 
Язык кубаира и 

эпоса, устаревшие 

слова, их место в 

современной лексике. 
Эпос «Урал батыр» 

(отрывок) 
 
Кубаир «На Урале» 

(«Уралда») 

(отрывок) 

      3 
 

0 0 http://vk.com/doc
166458090_22019
7783?hash=d60cde
4a5d5..// 

http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
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3.2 Различия между 

народной и авторской 

песней. Чувства, 

которые рождают 

песни. Темы песен.  
Кубаир и эпос как 

народный песенный 

сказ о важном 

историческом 

событии. 

Характеристика эпоса 

– героического 

песенного сказа, его 

особенности (тема, 

язык). 
 
Луиза Ихсанова. 

«Башҡортостан – 
йырҙар иле» 

(«Башкортостан – 
страна песен») 

(научно-популярный 

текст) 
 
Песня «Шаймуратов 

генерал» (сл. Кадира 

Даяна, муз. Загира 

Исмагилова) 
 

2 0 1 https://balalar.org 
https://bash.news
/bst 

3.3. Структурные части 

произведения 

(композиция): 

начало, завязка 

действия, 

кульминация, 

развязка.  
«Башкирские города» 

(научно-популярный 

текст) 
 
Раис Афлятунов. 

Рассказ «Башҡорт 

бейеүе» 

(«Башкирский 

танец») 
 
Василий Власов. 

«Башҡорт балы» 

(«Башкирский мёд») 

(научно-популярный 

текст) 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 https://balalar.org 

3.4 Пейзаж в творчестве 

художников 

2 
 

0 0 https://bash.news
/bst 

https://balalar.org/
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(Александра 

Бурзянцева, Ахмата 

Лутфуллина и др.) 

как иллюстрация к 

лирическому 

произведению. 
Сравнение средств 

создания пейзажа в 

тексте-описании 

(эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в 

изобразительном 

искусстве (цвет, 

композиция). 
 
Творчество 

художника 

Александра 

Бурзянцева. 

Пейзажи: «Ҡариҙел», 

(«Караидель»), 

«Ҡыш, һау бул!» 

(«Прощай, зима!») 

(ознакомление для 

описания) 

 
 
 
 
 

3.5 Жанровое 

разнообразие 

изучаемых 

произведений: малые 

и большие 

фольклорные формы; 

литературная сказка; 

рассказ, кубаир, 

стихотворение. 
 
«Асылыкүл – 
Башҡортостан 

ынйыһы» 

(«Асылыкуль – 
жемчужина 

Башкортостана») 

(научно-популярный 

текст) 
 
Мустай Карим. 

«Ҡайын япрағы 

тураһында» 

стихотворение («О 

берёзовом листке») 

(отрывок, 1 часть) 
 
Башкирская народная 

сказка «Ҡурай» 

(«Курай») 
 

4 
 
 
 
 
 
 

0 1 https://balalar.org 
http://vk.com/doc
166458090_22019
7783?hash=d60cde
4a5d5..// 

https://balalar.org/
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
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Итого по разделу 34 1 2  
 

2.1.9.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке». 
 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке») (далее соответственно – программа по литературному чтению на родном 

(татарском) языке, литературное чтение на родном (татарском) языке) разработана для 

обучающихся, слабо владеющих родным (татарским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (татарском) языке.  
Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на 

родном (татарском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 
 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  
 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(татарском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные результаты за 

каждый год обучения. 
 Пояснительная записка. 
 Программа по литературному чтению на родном (татарском) языкена уровне 

«Ҡымыҙ» («Кумыс») 

(научно-популярный 

текст из 

«Башкирской 

энциклопедии») 
3.6 Общее представление 

о первых книгах на 

Руси:первая 
славянская азбука 
Кирилла и Мефодия. 
Первые рукописные 

книги башкир и 

татар: поэма Кул 

Гали «Кисса-и 

Йусуф». Первый 

«Букварь для 

башкир» автора В. В. 

Катаринского (1892 

г.) (подготовка 

материала для 

презентации) 
Подготовка к 

выполнению 

проектов: «Мой 

любимый герой», 
«Национальная 

одежда башкир», 

«Рецепты моей 

бабушки», 

«Природные 

памятники . 
Портфолио 

творческих работ. 

1 
 
 

1 1 http://vk.com/doc
166458090_22019
7783?hash=d60cde
4a5d5..// 

http://vk.com/doc166458090_220197783?hash=d60cde4a5d5..
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начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 
 Курс литературного чтения на родном (татарском) языке направленна формирование у 

обучающихсяпервоначальных знаний о татарской литературе, интереса к чтению, культуры 

восприятия художественного текста; на воспитание нравственности, любви к родному краю 

и государству через осознание своей национальной принадлежности. 
 В 1 классе литературное чтение на родном (татарском) языке начинается после 

окончания курса «Обучение грамоте». 
 Учебный предмет обеспечивает реализацию межпредметных связей с другими 

дисциплинами гуманитарного цикла, особенно с учебным предметом «Родной (татарский) 

язык». 
 В содержании программы по литературному чтению на родном (татарском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: виды речевойи читательской деятельности, 

работа с текстом художественного произведения, литературоведческая пропедевтика, 

творческая деятельность обучающихся, круг детского чтения.  
В программу по литературному чтению на родном (татарском) языке включены лучшие 

образцы татарской детской литературы и татарского фольклора. При формировании 

содержания 
 Программы учтены эстетическая и нравственная ценность текстов, их жанровое и 

тематическое разнообразие, читательские предпочтения. Произведения даны в рамках 

тематических разделов, обусловленных возрастом и интересами обучающихся. 
 Содержание программы по литературному чтению на родном (татарском) языке 

направлено на воспитание нравственно развитой и ответственной личности, на 

формирование патриотических чувств через осознание своей национальной принадлежности. 
 Изучение литературного чтения на родном (татарском) языке направлено на 

достижение следующих целей: 
воспитание ценностного отношения к татарской литературе как существенной части 

родной культуры; 
формирование грамотного читателя, который в будущем сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения 

или исходя из поставленной учебной задачи, а также использовать свою читательскую 

деятельность как средство для самообразования. 
 Достижение поставленных целей реализации программыпо литературному чтению на 

родном (татарском) языке предусматривает решение следующих задач: 
воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора; 
формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, развитие 

приёмов понимания (восприятия и осмысления) текста; 
формирование коммуникативных умений обучающихся; 
развитие устной и письменной речи обучающихся на родном (татарском) языке 

(диалогической и монологической); 
формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, обучение 

пониманию духовной сущности произведений;  
развитие способности к творческой деятельности на родном (татарском) языке. 
 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 

(татарском) языке, – 112 часов: в 1 классе – 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  
Содержание обучения в 1 классе.  
 Учат в школе... 
Произведения о школьной жизни, уроках, одноклассниках, праздниках в школе. 
 Произведения для чтения. 
М. Джалиль, «Беренче дәрес» («Первый урок»). Б. Рахмет, «Рәсем ясыйбыз» («Мы 

рисуем»). М. Магдеев, «Мәктәптә беренче көн» («Первый день в школе»). Дж. Дарзаман, 

«Тискәре хәрефләр» («Непослушные буквы»). Х. Туфан, «Казан» («Казань»). Ш. Маннур, 

«Яхшы бел» («Знай хорошо»). 
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Произведения русской литературы. 
В. Голявкин, «Парта астында» («Как я под партой сидел»). 
 Моя семья. 
Произведения о семье и её роли в жизни человека, о членах семьи, семейных 

традициях, ситуациях общения в семье. 
Произведения для чтения. 
Г. Тукай «Безнең гаилә» («Наша семья»), Р. Валиев «Барысын да яратам» («Всех 

люблю»), Ш. Галиев «Дәү әнигә күчтәнәч» («Гостинцы для бабушки»), Дж Дарзаман «Исем 

таптым» («Придумала имя»). 
Татарское устное народное творчество. Считалки, заклички. 
Малые жанры татарского устного народного творчества, их место в нашей жизни, 

ситуации использования.  
 Считалки.  
 Заклички. 
 Красивая природа. 
Произведения о природе, о её красоте и важности её сохранения.  
 Произведения для чтения. 
И. Туктар «Җем-җем!.. Чвик!», Ф. Садриев «Яңгыр, яу, яу, яу!» («Дождик, лей, лей, 

лей!»), Ш. Галиев «Тәмле җәй» («Вкусное лето»).  
Литературоведческая пропедевтика. 
Считалка, закличка, рассказ, стихотворение, рифма. 
Содержание обучения во 2 классе. 
 Наступила золотая осень. 
Произведения о красоте осенней природы, осеннего леса, о празднике 1 сентября. 
 Произведения для чтения. 
Б. Рахмет «Сара мәктәпкә бара» («Сара идёт в школу»), Р. Валиева «Көз» («Осень»), 

Г. Хасанов «Көзге бакча» («Осенний сад»), Л. Лерон «Яфрак бәйрәме» («Праздник 

листьев»), Ф. Яруллин «Көзге табын» («Осенние яства»), И. Туктар «Урман букеты» 

(«Лесной букет»). 
 Фольклор. Татарское устное народное творчество. Пословицы и поговорки. Загадки. 
Малые жанры устного народного творчества.  
 Пословицы и поговорки. 
Тематика и проблематика. Значение пословиц. Ситуации использования в речи 

пословиц и поговорок.  
 Загадки. 
Смекалка и находчивость в решении загадок. 
 Как прекрасен этот мир! 
Произведения, отражающие красоту внешнего и внутреннего мира, красоту природы, 

труда, дружеских отношений. 
Произведения для чтения. 
Л. Лерон «И ямьле дә соң бу дөнья!» («Как прекрасен этот мир!»), Г. Тукай, «Эш 

беткәч уйнарга ярый» («Закончил дело – гуляй смело»). 
 Зимушка-зима. 
Произведения, раскрывающие образы зимней природы, красоту зимнего леса, тему 

природы и человека. Праздник Новый год. 
 Произведения для чтения. 
А. Еники «Кышкы урман» («Зимний лес»), А. Алиш «Январь», Б. Рахмет «Кыш һәм 

кеше» («Зима и человек»), С. Урайский «Чыршы янында» («Вокруг ёлки»). 
 Произведения русской литературы. 
К. Ушинский «Дүрттеләк» («Четыре желания»). 
Родина моя, мой родной язык... 
Произведения, раскрывающие образ Родины, ее значение в жизни человека, 

рассказывающие о важности сохранения род 
ного языка. 
 Произведения для чтения. 
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Г. Тукай «Туган тел» («Родной язык»), Р. Файзуллин «Синеке – илнеке» («Твоё – 
родное»), Г. Баширов «Безнең Татарстан» («Наш Татарстан»)., А. Рашитов «Кояшлы ил – 
бәхет иле» («Солнечная страна – страна счастья»). 

 Весна к нам пришла. 
Произведения, раскрывающие образ весны в литературе. Описание весенних месяцев, 

оживание природы, жизнь птиц и зверей. 
 Произведения для чтения. 
Н. Мадьяров «Кар астыннан чыкты яз» («Весна выглянула из-под снега»), 

Р. Миннуллин «Яз керде өебезгә» («Весна пришла к нам в дом»), А. Бикчантаева «Март 

аенда» («В марте месяце»), Г. Баширов «Язгы авазлар» («Весенние звуки»). 
Посмеёмся вместе. 
Произведения о весёлых и смешных ситуациях в жизни школы, других обучающихся, 

друзей. 
 Произведения для чтения. 
Р. Миннуллин «Малайлар сөйләшә» («Мальчишки разговаривают»), Ш. Галиев 

«Онытылган...» («Забыл...»), Р. Валиев «Бу класска ни булган?» («Что случилось с этим 

классом?»). 
Здравствуй, лето! 
Произведения, отражающие красоту летней природы. Стихотворения о весёлом и 

интересном проведении времени в летние каникулы. 
Произведения для чтения.Л. Лерон «Безне җәй көтә» («Ждёт нас лето»), Р. Валиева, 

«Исәнме, җәй!» («Здравствуй, лето!»). 
 Литературоведческая пропедевтика. 
Пословица, поговорка, загадка, синоним, антоним. 
 Содержание обучения в 3 классе. 
 Книга – кладезь знаний. 
Произведения, отражающие ценность книги, роль чтения в жизни человека и 

значимость книги в становлении личности. 
 Произведения для чтения. 
М. Гафури «Китап һәм балалар» («Книга и дети»), Д. Тарджеманов «Якын дус» 

(«Близкий друг»), З. Туфайлова «Безнең китапханәдә» («В нашей библиотеке»), Х. Халиков 

«Китап докторы» («Книжный доктор»), В. Нуриев «Китап» («Книга»). 
 Устное народное творчество. Сказки. 
Произведения народного творчества – сказки. Виды сказок, сказочные персонажи. 

Победа добра над злом. Татарские народные сказки. 
 Произведения для чтения. 
Татарские народные сказки «Гөлчәчәк» («Гульчачак»), «Шүрәле» («Шурале»). 
 Произведения русского фольклора. 
Русская народная сказка «Казлар-аккошлар» («Гуси-лебеди»). 
В стране сказок. 
Авторские сказки, их отличие от народных сказок. 
Произведения для чтения. 
Г. Тукай «Су анасы» («Водяная»), А. Алиш «Сертотмас үрдәк» («Болтливая утка»). 
 Наши маленькие друзья. 
Произведения, раскрывающие отношения человека и природы. Образы зверей и птиц в 

произведениях. 
Произведения для чтения. 
Р. Миннуллин «Акбайга» («Акбаю»), Й. Миннуллина «Этем югалды бүген» 

(«Потерялся сегодня мой щенок»), Л. Амирханова «Минем нәни дусларым» («Мои 

маленькие друзья»),  Бикчантаева «Сөйкемсез песи» («Некрасивая кошка»), Н. Каштанов 

«Йөнтәс песи» («Пушистый котёнок»), сказка «Кем нәрсә ярата» («Кому что нравится»). 
 Волшебное слово. 
Произведения, раскрывающие смысл нравственных понятий. 
 Произведения для чтения. 
И. Туктар «Рәхмәт һәркемгә рәхәт» («Доброе слово каждому приятно»), 
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Д. Гайнетдинова «Изге сүз» («Святое слово»), М. Галлямова «Дуслар» («Друзья»), 

Р. Файзуллин «Ничек яхшы булырга?» («Как стать хорошим?»). 
Спортом занимаемся – здорово живём. 
Произведения о здоровом образе жизни, физкультуре и спорте. 
 Произведения для чтения. 
Х. Халиков «Хәрәкәттә – бәрәкәт» («В движении – сила»), Й. Шарапова «Татарстан – 

спорт иле» («Татарстан – страна спорта»), Д. Дарзаман «Бар да җитез» («Все мы ловкие»), 

Ш. Галиев «Витаминлы хәрефләр» («Витаминные буквы»), С. Ахметзянова «Үрнәк алабыз» 

(«Берём пример»). 
 Литературоведческая пропедевтика. 
Сказка, авторская сказка, олицетворение. 
 Содержание обучения в 4 классе. 
Красота рядом. 
Произведения, раскрывающие красоту внешнего и внутреннего мира человека. 
 Произведения для чтения. 
Р. Валиев «Яшә, көмеш кыңгырау» («Звени, серебряный колокольчик»), 

Г. Мухамметшин «Хыял» («Мечта»), В. Хайруллина «Хозурлык һәм горурлык» («Красота и 

гордость»), Р. Миннуллин «Атказанган сандугач» («Заслуженный соловей»), Ш. Галиев 

«Җирдә миңа ни кирәк?» («Что мне нужно на Земле?»). 
 Татарское устное народное творчество. Мэзэки. 
Татарское устное народное творчество. Народная мудрость, идеалы и представления в 

фольклорных произведениях. 
 Мэзэки как жанр устного народного творчества.  
 Дружба. 
Произведения о дружбе, о взаимовыручке, о согласии и единстве. 
 Произведения для чтения. 
Б. Рахмет «Минем дусларым» («Мои друзья»), Р. Мингалим «Дусларың гына булсын» 

(«Пусть будут друзья»), Х. Халиков «Яңа дус таптым» («Я нашёл нового друга»), 

Д. Аппакова «Шыгырдавыклы башмаклар» («Скрипучие башмаки»). 
 Произведения русской литературы. 
Н. Сладков. «Дуслар-ахирәтләр» («Друзья-товарищи»). 
 Книга природы. 
Произведения о красоте природы родного края, об ответственности за мир природы. 
 Произведения для чтения. 
З. Туфайлова «Без утырткан урман» («Лес, посаженный нами»), Дж. Тарджеманов 

«Тукран малае Шуктуган» («Шуктуган»), З. Ахмеров «Агачлар да авырый» («Деревья тоже 

болеют»), А. Баян «Яхшылык кире кайта» («Добро возвращается обратно»), Ш. Галиев 

«Курыкма, тимим» («Не бойся, не трону»). 
 Весёлые праздники. 
Произведения о календарных, народных праздниках. Народные обычаи и традиции. 
 Произведения для чтения. 
Н. Гайсин «Бүген бәйрәм» («Сегодня праздник»), Р. Хафизова «Нәүрүз килә» («Навруз 

идёт»), Р. Зайдулла «Сабантуй аланында» («На поляне Сабантуя»), Р. Миннуллин «Әйлән-
бәйлән» («Хоровод»), С. Сулейманова «Әниләр бәйрәме» («Праздник мам»). 

День Победы. 
Изображение в произведениях праздника Дня Победы. Дань погибшим, уважение к 

ветеранам, рассказы фронтовиков. 
 Произведения для чтения. 
Р. Миннуллин «Май килә» («Приближается май»), В. Хайруллина «Билгесез солдат» 

«Неизвестный солдат»), М. Маликова «Һәйкәл янында» («У обелиска»), Р. Курбан «Җиңү 

бәйрәме» («Праздник Победы»). 
 Литературоведческая пропедевтика. 
Мэзэк, сравнение. 
 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(татарском) языке на уровне начального общего образования. 



224 
 

 В результате изучения литературного чтения на родном (татарском) языке на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через 

изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью историии культуры 

страны;  
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народовв процессе 

восприятия и анализа художественных произведений и творчества народов России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при 

работе с художественными произведениями; 
уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 
2) духовно-нравственного воспитания: 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств);  
осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредствомнакопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

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

средств языка); 
3) эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 
4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации, в том числе на уроках литературного чтения на родном (татарском) языке; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыраженияи соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 
5) трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участияв различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 
6) экологического воспитания: 
бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 

произведений; 
неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) 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; 
потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

татарской литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы. 
В результате изучения литературного чтения на родном (татарском) языке на уровне 
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начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии 

текстов; 
объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 
находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорногои 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
с помощью учителя формулировать цель; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, 

справочников); 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

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

создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 
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подготавливать небольшие публичные выступления;  
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 

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

работы); 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном 

(татарском) языке с использованием предложенного образца. 
Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (татарском) языке.  
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
читать вслух (владеть техникой слогового плавного, осознанногои правильного чтения 

вслух с учётом индивидуальных возможностей, с переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов), осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствиис особенностями текста; 
определять (с помощью учителя) тему и главную мысль прочитанного или 

прослушанного текста;  
характеризовать литературного героя; 
читать наизусть 1–2 стихотворения разных авторов; 
различать отдельные жанры фольклора (считалки, заклички)и художественной 

литературы (рассказы, стихотворения);  
отличать прозаическое произведение от стихотворного, выделять особенности 

стихотворного произведения (рифма); 
находить средства художественной выразительности в тексте (уменьшительно-

ласкательная форма слов); 
составлять устное высказывание (2–3 предложения) на заданную темупо образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения) 
 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (татарском) языке». 
 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
читать вслух (владеть техникой осознанного и правильного чтения вслух целыми 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдениемпри чтении 

орфоэпических интонационных норм), уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя;  
задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвоватьв беседе по 

прочитанному тексту; 
самостоятельно определять тему и выделять главную мысль произведения; 
определять хронологическую последовательность событий в произведении; 
сопоставлять название произведения с его темой (о природе, о сверстниках,о добре, 

зле); 
строить короткое монологическое высказывание (краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя); 
характеризовать литературного героя, давать оценку его поступкам; 
читать наизусть 2–3 стихотворения разных авторов; 
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ориентироваться в книге, учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, 

иллюстрации); 
различать отдельные жанры фольклора (пословицы и поговорки, загадки); 
находить в тексте средства художественной выразительности (синонимы, антонимы); 
читать художественное произведение по ролям; 
писать короткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям. 
 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (татарском) языке».  
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и вслух целыми словами с 

переходом на чтение группами слов без пропусков и перестановок букви слогов, с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм); 
в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное); 
задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера, 

участвовать в беседе по прочитанному тексту; 
определять позицию автора (вместе с учителем); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывания с соблюдением норм 

татарского литературного языка; 
составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать текст (подробно, 

выборочно, сжато);  
читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 
находить и различать средства художественной выразительности (олицетворение) в 

произведениях устного народного творчества и в авторской литературе; 
придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять произведения по 

аналогии с прочитанным. 
 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (татарском) языке. 
 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) и вслух группами 

слов с соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 
иметь представление о содержании изученных литературных произведений, указывать 

их авторов и названия; 
делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; 
самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать оценочные суждения о героях 

прочитанных произведений;  
читать наизусть 4–5 стихотворений разных авторов; 
самостоятельно находить в тексте средства художественной выразительности 

(сравнения), понимать их роль в произведении; 
создавать собственный текст на основе художественного произведения, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта; 
выполнять проектные задания с использованием различных источникови способов 

переработки информации. 
Тематическое планирование 

1 класс 
№ 

 
п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов  Электронны

е (цифровые 

образовател

ьные 

ресурсы) 

всег

о 
Контролны

е работы  
Практически

е работы 

Раздел 1 Обучение грамоте  

1.1. Развитие речи 4 0 0 http://selam.tatar

http://selam.tatar/class-1/module-1/workbook
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/class-1/module-
1/workbook 

1.2. Слово и предложение 2 0 0 http://selam.tatar
/class-1/module-
2 

1.3. Чтение 
 

10 0 0 http://selam.tatar
/class-1/module-
3 

Итого по разделу  16    
Раздел 2 Систематический курс 

2.1. Өйрәтәләр 
мәктәпләрдә...(Учат в 
школе...) 
М. Джалиль, 
«Беренче дәрес» 
(«Первый урок»). Б. 
Рахмет, «Рәсем 
ясыйбыз» («Мы 
рисуем»). М. 
Магдеев, «Мәктәптә 
беренче көн» 
(«Первый день в 
школе»). Дж. 
Дарзаман, «Тискәре 
хәрефләр» 
(«Непослушные 
буквы»). Х. Туфан, 
«Казан» («Казань»). 
Ш. Маннур, «Яхшы 
бел» («Знай 
хорошо»). 

5 0 0 https://nsportal.r
u/download/#htt
ps://nsportal.ru/s
ites/defa 
ult/files/2015/0
2/19/tat.yaz_._1
_kl.2010.ppt 
http://selam.tata
r/class-
1/module-4 
http://selam.tatar
/class-2/module-
1 

2.2. Минем гаилә (Моя 

семья) 

Г. Тукай «Безнең 
гаилә» («Наша 
семья»), Р. Валиев 
«Барысын да яратам» 
(«Всех люблю»), Ш. 
Галиев «Дәү әнигә 
күчтәнәч» 
(«Гостинцы для 
бабушки»), Дж 
Дарзаман «Исем 
таптым» 
(«Придумала имя»). 

5 0 0 https://pedpo
rtal.net/po-
tipu-
materiala/pe
dagogika- 
korrekcionna
ya/prezentaci
ya-g-tukay-
quot-bezne-
gail- quot-
1099758 
http://selam.tatar
/class-1/module-
5 
https://selam.tat
ar/class-
1/module-10 

2.3. Татар 

халыкиҗатыС

анамышлар, 
эндәшләр 
(Татарское 

устное 
народное 

2 0 0 https://infourok.r
u/prezentaciya-
na-temu-ustnoe- 
narodnoe-
tvorchestvo-
tatarskogo-

http://selam.tatar/class-1/module-1/workbook
http://selam.tatar/class-1/module-1/workbook
http://selam.tatar/class-1/module-2
http://selam.tatar/class-1/module-2
http://selam.tatar/class-1/module-2
http://selam.tatar/class-1/module-3
http://selam.tatar/class-1/module-3
http://selam.tatar/class-1/module-3
http://selam.tatar/class-1/module-4
http://selam.tatar/class-1/module-4
http://selam.tatar/class-1/module-4
http://selam.tatar/class-2/module-1
http://selam.tatar/class-2/module-1
http://selam.tatar/class-2/module-1
http://selam.tatar/class-1/module-5
http://selam.tatar/class-1/module-5
http://selam.tatar/class-1/module-5
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творчество. 
Считалки, заклички) 
 

naroda- 
1249947.html 
https://selam.tatar
/class-1/module-
6 
https://selam.tatar
/class-1/module-
7 

2.4 Ямьле табигать 

(Красиваяприрода) 
И. Туктар «Җем-
җем!.. Чвик!», Ф. 

Садриев «Яңгыр, яу, 

яу, яу!» («Дождик, 

лей, лей, лей!»), Ш. 

Галиев «Тәмле җәй» 

(«Вкусное лето»). 

5 1 0 https://selam. 
tatar/class- 
1/module-8 

Итого по разделу 17 1   
Общее количество часов 33    

 
2 класс 

№ 

 
п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов  Электронны

е (цифровые 

образовател

ьные 

ресурсы) 

всег

о 
Контролны

е работы  
Практически

е работы 

1.1. Алтын көзҗитте 
(Наступила золотая 
осень) 

Б. Рахмет «Сара 
мәктәпкә бара» 
(«Сара идёт в 
школу»), Р. 
Валиева «Көз» 
(«Осень»), Г. 
Хасанов «Көзге 
бакча» («Осенний 
сад»), Л. Лерон 
«Яфрак бәйрәме» 
(«Праздник 
листьев»), Ф. 
Яруллин «Көзге 
табын» («Осенние 
яства»), И. Туктар 
«Урман букеты» 
(«Лесной букет») 

5 0 0 https://selam.tat
ar/class-
2/module-1 

1.2. Татар 
халыкавызиҗа

ты. Мәкаль-
әйтемнәр. 
Табышмаклар 
(Татарское устное 

2 0 0 https://selam.tat
ar/class-
2/module-2 
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народное 
творчество. 
Пословицы и 
поговорки. 
Загадки) 

1.3. И ямьледәсоңбудөнья! 
(Как прекрасен этот 
мир!) 

Л. Лерон «И ямьле дә 
соң бу дөнья!» («Как 
прекрасен этот 
мир!»), Г. Тукай, «Эш 
беткәч уйнарга ярый» 
(«Закончил дело – 
гуляй смело») 

4 1 0 http://tatarcar
toon.ru/view
?q=sYX 
TRLhw0u93
Y 
https://selam.
tatar/class-
2/module- 3 
https://selam.
tatar/class-
2/module- 4 

1.4. Ап-ак кыш килде 
(Зимушка- зима) 

А. Еники «Кышкы 
урман» («Зимний 
лес»), А. Алиш 
«Январь», Б. 
Рахмет «Кыш һәм 
кеше» («Зима и 
человек»), С. 
Урайский 
«Чыршы янында» 
(«Вокруг ёлки») 

4 0 0 http://www.
balarf.ru/ipa
d/library. 
html?id=22 
https://sela
m.tatar/clas
s- 
2/module-5 

1.5. Туганилем, 
тугантелем... 
(Родина моя, 
мой родной 
язык...) 
Г. Тукай 
«Туган тел» 
(«Родной 
язык»), Р. 
Файзуллин 
«Синеке – 
илнеке» («Твоё 
– родное»), Г. 
Баширов 
«Безнең 
Татарстан» 
(«Наш 
Татарстан»)., 
А. Рашитов 
«Кояшлы ил – 
бәхет иле» 
(«Солнечная 
страна – 
страна 
счастья») 

6 0 0 http://tatarc
artoon.ru/v
iew?q=C- 
k1rN67xn
gIO 
https://sela
m.tatar/cla
ss- 
2/module-
6 

1.6. Язкердеөебезгә 
(Весна к нам пришла) 

4 0 0 https://selam.tat
ar/class-

http://tatarcartoon.ru/view?q=sYX
http://tatarcartoon.ru/view?q=sYX
http://tatarcartoon.ru/view?q=sYX
http://www.balarf.ru/ipad/library
http://www.balarf.ru/ipad/library
http://www.balarf.ru/ipad/library
http://tatarcartoon.ru/view?q=C-
http://tatarcartoon.ru/view?q=C-
http://tatarcartoon.ru/view?q=C-
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Н. Мадьяров «Кар 
астыннан чыкты яз» 
(«Весна выглянула 
из-под снега»), Р. 
Миннуллин «Яз 
керде өебезгә» 
(«Весна пришла к 
нам в дом»), А. 
Бикчантаева «Март 
аенда» («В марте 
месяце»), Г. 
Баширов «Язгы 
авазлар» («Весенние 
звуки») 

2/module-7 

1.7. Көлкекөләкилә 
(Посмеемся вместе) 

Р. Миннуллин 
«Малайлар сөйләшә» 
(«Мальчишки 
разговаривают»), Ш. 
Галиев 
«Онытылган...» 
(«Забыл...»), Р. 
Валиев «Бу класска 
ни булган?» («Что 
случилось с этим 
классом?») 

5 0 0 https://selam.tat
ar/class-
2/module-8 

1.8. Исәнме, җәй! 
(Здравствуй, лето!) 
Л. Лерон «Безне җәй 
көтә» («Ждёт нас 
лето»), Р. Валиева, 
«Исәнме, җәй!» 
(«Здравствуй, 
лето!») 

4 1 0 https://selam.tatar/
class- 2/module-9 
https://selam.tatar/
class- 2/module-

10 

Общее количество часов 34 2   
3 класс 

№ 

 
п/

п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов  Электронны

е (цифровые 

образовател

ьные 

ресурсы) 

всег

о 
Контролны

е работы  
Практически

е работы 

1.1. Китап – 
белемчишмәсе (Книга 
– кладезь знаний) 
М. Гафури «Китап 

һәм балалар» («Книга 
и дети»), Д. 
Тарджеманов «Якын 
дус» («Близкий 

друг»), З. Туфайлова 
«Безнең 
китапханәдә» («В 

5 1 0 https://selam.tata
r 
/class-
3/modul
e-1 
https://se
lam.tatar 
/class-
3/modul
e-2 
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нашей библиотеке»), 

Х. Халиков «Китап 
докторы» («Книжный 
доктор»), В. Нуриев 
«Китап» («Книга») 

https://se
lam.tatar 
 

1.2. Халыкавызиҗаты. 
Әкиятләр (Устное 
народное творчество. 
Сказки) Татарские 
народные сказки 
«Гөлчәчәк» 
(«Гульчачак»), 
«Шүрәле» 
(«Шурале») 

5 0 0 http://tatarcartoo
n.ru/view 
 

1.3. Әкиятләрилендә 
(В стране сказок) 
Г. Тукай «Су 
анасы» 
(«Водяная»), А. 
Алиш 
«Сертотмас 
үрдәк» 
(«Болтливая 
утка») 

5 0 0 http://tatarcartoo
n.ru/view 
?q=Mo8wha61S
4C-g 
http://tatarcartoon.
ru/view 
?q=yjAvOK8vvf
Z3A 

1.4. Безнеңнәнидуслар
ыбыз (Наши 
маленькие друзья) 

Р. Миннуллин 
«Акбайга» 
(«Акбаю»), Й. 
Миннуллина 
«Этем югалды 
бүген» 
(«Потерялся 
сегодня мой 
щенок»), Л. 
Амирханова 
«Минем нәни 
дусларым» («Мои 
маленькие 
друзья»), А. 
Бикчантаева 
«Сөйкемсез песи» 
(«Некрасивая 
кошка»), Н. 
Каштанов 
«Йөнтәс песи» 
(«Пушистый 
котёнок»), сказка 
«Кем нәрсә ярата» 
(«Кому что 
нравится» 

8 0 0 https://sela
m.tatar/ 
class-
3/module-5 
https://sela
m.tatar/ 
class-
3/module-
11 

1.5. Изге сүз 
(Волшебное 
слово) 

И. Туктар 

5 0 0 http://www
.balarf.ru/i
pa 
d/library.h

http://tatarcartoon.ru/view
http://tatarcartoon.ru/view
http://tatarcartoon.ru/view
http://tatarcartoon.ru/view
http://tatarcartoon.ru/view
http://tatarcartoon.ru/view
http://www.balarf.ru/ipa
http://www.balarf.ru/ipa
http://www.balarf.ru/ipa
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«Рәхмәт 
һәркемгә 
рәхәт» 
(«Доброе 
слово каждому 
приятно»), Д. 
Гайнетдинова 
«Изге сүз» 
(«Святое 
слово»), М. 
Галлямова 
«Дуслар» 
(«Друзья»), Р. 
Файзуллин 
«Ничек яхшы 
булырга?» 
(«Как стать 
хорошим?» 

tml?id=13
3 
https://sela
m.tatar/cla
ss- 
3/module-
4 

1.6. Сәламәтяшибез, 
спорт 
беләншөгыльләнәбез 
(Спортом занимаемся 
– здорово живем) 
Х. Халиков 
«Хәрәкәттә – 
бәрәкәт» («В 
движении – сила»), 
Й. Шарапова 
«Татарстан – спорт 
иле» («Татарстан – 
страна спорта»), Д. 
Дарзаман «Бар да 
җитез» («Все мы 
ловкие»), Ш. Галиев 
«Витаминлы 
хәрефләр» 
(«Витаминные 
буквы»), С. 
Ахметзянова «Үрнәк 
алабыз» («Берём 
пример») 

6 1 0 https://selam.tatar
/ class-3/module-
6 
https://selam.tatar
/ class-3/module-
7 
https://selam.tatar
/ class-3/module-
9 
https://selam.tatar
/ class-3/module-
10 
https://selam.tatar
/ class-3/module-
12 

Общее количество часов 34 2   
 

4 класс 

№ 

 
п/п 

Наименование 

раздела и тем 

программы 

Количество часов  Электронне  
(цифровые 

образовател

ьные 

ресурсы) 

всег

о 
Контролн

ые работы  
Практическ

ие работы 

1.1. Матурлык минем 
белән (Красота 
рядом) 
Р. Валиев «Яшә, 

7 1 0 https://selam.tata
r 
/class-4/module-
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көмеш кыңгырау» 

(«Звени, серебряный 
колокольчик»), Г. 
Мухамметшин 
«Хыял» («Мечта»), 

В. Хайруллина 
«Хозурлык һәм 
горурлык» («Красота 
и гордость»), Р. 

Миннуллин 
«Атказанган 
сандугач» 
(«Заслуженный 

соловей»), Ш. 
Галиев «Җирдә миңа 
ни кирәк?» («Что 
мне нужно на 

Земле?») 

1 
 

1.2. Татар 
халыкавызиҗаты. 
Мәзәкләр (Татарское 
устное народное 
творчество. Мэзэки 

2 0 0 https://selam.tatar/ 
class-4/module-4  

1.3. Дуслык (Дружба) 

Б. Рахмет «Минем 

дусларым» («Мои 

друзья»), Р. 

Мингалим 

«Дусларың гына 

булсын» («Пусть 

будут друзья»), Х. 
Халиков «Яңа дус 

таптым» («Я нашёл 

нового друга»), Д. 

Аппакова 

«Шыгырдавыклы 

башмаклар» 

(«Скрипучие 

башмаки»). 

6 0 0 https://selam.tata
r 

/class-4/module-5 

1.4. Табигатькитабы 
(Книгаприроды) 
З. Туфайлова 
«Без утырткан 
урман» («Лес, 
посаженный 
нами»), Дж. 
Тарджеманов 
«Тукран малае 
Шуктуган» 
(«Шуктуган»), З. 
Ахмеров 
«Агачлар да 
авырый» 
(«Деревья тоже 
болеют»), А. 

9 0 0 http://tatarca
rtoon.ru/vie  

http://tatarcartoon.ru/vie
http://tatarcartoon.ru/vie
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Баян «Яхшылык 
кире кайта» 
(«Добро 
возвращается 
обратно»), Ш. 
Галиев 
«Курыкма, 
тимим» («Не 
бойся, не трону») 

1.5. Күңеллебәйрәмнәр 
(Веселыепраздники) 

Н. Гайсин «Бүген 
бәйрәм» («Сегодня 
праздник»), Р. 
Хафизова «Нәүрүз 
килә» («Навруз 
идёт»), Р. Зайдулла 
«Сабантуй 
аланында» («На 
поляне Сабантуя»), 
Р. Миннуллин 
«Әйлән-бәйлән» 
(«Хоровод»), С. 
Сулейманова 
«Әниләр бәйрәме» 
(«Праздник мам») 

6 0 0 https://sela
m.tatar/ 
class-
4/module-8 

1.6. Җиңүбәйрәме 
(ДеньПобеды) 
Р. Миннуллин «Май 

килә» 

(«Приближается 

май»), В. 

Хайруллина 

«Билгесез солдат» 

(«Неизвестный 

солдат»), М. 

Маликова «Һәйкәл 

янында» («У 

обелиска»), Р. 

Курбан «Җиңү 

бәйрәме» 

(«Праздник 

Победы») 

4 1 0 https://selam.tatar/
class-4/module-11 

Общее количество часов 34 2   
2.1.10.Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

«Иностранный (английский) язык». 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

(предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно – программа по 

иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по иностранному (английскому) языку. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения иностранного 

(английского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

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

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 

уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность 

выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по по иностранному 

(английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база  

для всего последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях 

начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на 

новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом 

этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 
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формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции,  

то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новымиязыковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка,  

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении  

и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам 

других народов, осознать наличие  

и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей.  

Изучение иностранного английского) языка обеспечивает:понимание необходимости 

овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия разных 

стран и народов; 
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формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 

готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 

соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка 

– 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения во 2 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений.  

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня.  

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 
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 Коммуникативные умения монологической речи.Создание с использованием ключевых 

слов, вопросов и (или) иллюстраций  устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека  

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо. 
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Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four  

ens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – 

There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it 

a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных  

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book – books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 
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Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого  

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной 

день. Каникулы. 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов  

и (или) иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 
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диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций  устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека  

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций  основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей:  

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

ВыДеление некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных 

на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got 

some.). 

Наречия частотности (usually, often). 
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Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени  

(at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, 

село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.  

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 
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Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:диалога 

этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе 

по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций  устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

еального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование. 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии  

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки.   Смысловое 

чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
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Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных 

в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

ВыДеление некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного  

и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов  

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play 

– a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 
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Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу  

и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг.Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 

основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 
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воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения  

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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; 

духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

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

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

деятельности, интерес к различным профессия; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 
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первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

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

причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

                   У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 
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согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. У 

обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности  

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) 

языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос)  

в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные  

и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее  

3 фраз в рамках изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевых слов, вопросов. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 
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читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);применять правила чтения гласных в 

открытом и закрытом слоге в односложных словах, выделять некоторые звукобуквенные 

сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее  

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 
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распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. 

I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – 

men;распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but  

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника); создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз  

с вербальными и (или) зрительными опорами;передавать Смысловое чтение: основное 

содержание прочитанного и 4 фраз). Аудирование:воспринимать на слух и понимать речь 

учителя и других обучающихся тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 

слов). 
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Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight)  

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 

на первом году обучения; распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных (football, snowman).  Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, 

please.);распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There weremountains in the 

south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции  

с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные  

и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных  

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные  

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually,  

often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–

30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени:  

at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство,  

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке.К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 
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создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 

фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов  

для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова,  

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие)  

и понимать представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 
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писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее  

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая  

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию  

to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, 

bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты  

и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
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выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 

Всег

о 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практичес

кие работы 

 

Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство  3    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
resh.edu.ru 

1.2 Моя семья  13    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
resh.edu.ru 

1.3 Мойденьрождения  4    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
resh.edu.ru 

1.4 Моялюбимаяеда  5    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
resh.edu.ru 

1.5 Обобщение и контроль  2   1   Презентации, 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
resh.edu.ru 

Итогопоразделу  27   

Раздел 2.Мирмоихувлечений 

2.1 Мойлюбимыйцвет, игрушка  7    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
resh.edu.ru 

2.2 Любимыезанятия  2    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
resh.edu.ru 

2.3 Мой питомец  3    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

2.4 Выходной день  3    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

2.5 Обобщение и контроль  2   1   

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  17   

3.1 Мояшкола  2    
Презентации, 

аудиозаписи к 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


264 
 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

3.2 Моидрузья  2    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

3.3 Моя малая родина (город, село) 6    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

3.4 Обобщение и контроль  2   1   

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу  12   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка; их столиц 

2    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

4.2 
Произведениядетскогофолькло

ра 
 1    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

4.3 
Литературныеперсонажидетски

хкниг 
 5    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

4.4 
Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 
2    

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://edu.ismart.o
rg, resh.edu.ru 

4.5 Обобщение и контроль  2   1   

Презентации, 

аудиозаписи к 

УМК, 

https://www.yaklas
s.ru, 
https://uchi.ru/, 
https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   4   0   

3 класс 

№

 
п/

п  

 

Наименованиераз

делов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныере

сурсы 

 

Все

го 

 

Контрольныера

боты 

 

Практическиера

боты 

 

Раздел 1.Мирмоего «я» 

1.1 Моясемья  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

1.2 Мойденьрождения  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

1.3 Моялюбимаяеда  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

1.4 
Мойдень 

(распорядокдня) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

1.5 
Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

Итогопоразделу  15   

Раздел 2.Мирмоихувлечений 

2.1 Любимаяигрушка,  3    Библиотека ЦОК 

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://edu.ismart.org/
https://edu.ismart.org/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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игра https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

2.2 Мойпитомец  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

2.3 Любимыезанятия  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

2.4 Любимаясказка  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

2.5 Выходнойдень  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

2.6 Каникулы  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

2.7 
Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

Итогопоразделу  23   

Раздел 3.Мирвокругменя 

3.1 
Моякомната 

(квартира, дом) 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

3.2 Мояшкола  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

3.3 Моидрузья  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

3.4 
Моя малая родина 

(город, село) 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

3.5 

Дикие и 

домашниеживотны

е 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

3.6 Погода  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

3.7 
Временагода 

(месяцы) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

3.8 
Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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Итогопоразделу  19   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

Их столицы, 

достопримечатель

ности и 

интересные факты 

6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

4.2 

Произведения 

детского 

фольклора и 

литературные 

персонажи детских 

книг 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

4.3 

Праздники родной 

страны и стран 

изучаемого языка 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

4.4 
Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1518 

Итогопоразделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4  0   

 

4 класс 

№

 
п/

п  

 

Наименованиераздел

ов и темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные

ресурсы 

 

Все

го 

 

Контрольныер

аботы 

 

Практическиер

аботы 

 

Раздел 1.Мирмоего «я» 

1.1 Моясемья  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

1.2 Мойденьрождения  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

1.3 Моялюбимаяеда  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

1.4 
Мой день (распорядок 

дня, домашние 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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обязанности) 12652 

1.5 Обобщение и контроль  2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

Итогопоразделу  15   

Раздел 2.Мирмоихувлечений 

2.1 
Любимаяигрушка, 

игра 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

2.2 Мойпитомец  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

2.3 
Любимыезанятия. 

Занятияспортом 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

2.4 
Любимаясказка/истори

я/рассказ 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

2.5 Выходнойдень  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

2.6 Каникулы  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

2.7 Обобщение и контроль  2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

Итогопоразделу  17   

Раздел 3.Мирвокругменя 

3.1 

Моя комната 

(квартира, дом), 

предметы мебели и 

интерьера 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

3.2 
Моя школа, любимые 

учебные предметы 
4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

3.3 

Мои друзья, их 

внешность и черты 

характера 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

3.4 Моямалаяродина  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

3.5 Путешествия  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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3.6 
Дикие и 

домашниеживотные 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

.7 
Погода. Временагода 

(месяцы) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

3.8 Покупки  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

3.9 Обобщение и контроль  2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

Итогопоразделу  23   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и 

страна/страны 

изучаемого языка, 

основные 

достопримечательност

и и интересные факты 

4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

4.2 

Произведения 

детского фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг 

5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

4.3 

Праздники родной 

страны и стран 

изучаемого языка 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

4.4 Обобщение и контроль  2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4
12652 

Итогопоразделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   4   0   

2.1.11.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, 

математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы  

по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652


270 
 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 

формировать средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительная записка.Программа по математике на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

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

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение 

в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 

начального общего образования направлена на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин  

и способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных  

и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности  

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению  

и применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 
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теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы 

по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания  

и умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм  

представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить 

алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также 

они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики –  

540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю). 
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Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Содержание обучения в 1 классе. 

Числа и величины. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи. 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между».  

 Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. 

Измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 



273 
 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

находить общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин 

(чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи,  

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно  

разрешать конфликты.  
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Содержание обучения во 2 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное 

сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы 

времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для 

решения практических задач.  

Арифметические действия. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное  

свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками 

или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения числового 

выражения. Рациональные приемы вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на 

увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись 

ответа к задаче  

и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация. 

. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами).  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше)  

в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур)  

по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
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воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением  

и его текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; составлять 

текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением)  

по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы  

с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 
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участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, подготавливать презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время  

и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

Содержание обучения в 3 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление  

в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, 

отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». Стоимость (единицы – рубль, 

копейка), установление отношения «дороже-дешевле на…», «дороже-дешевле в…». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнее 

на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах  

100 (табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование 

калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 
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Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(«больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт 

времени, количества),  

на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям  

и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади.Математическая информация. 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение 

чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных  

в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; устанавливать 

последовательность заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж;устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи;использовать дополнительную литературу (справочники, словари)  

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений  

и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше в…», 

«равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины  

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 



280 
 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  

Содержание обучения в 4 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 

число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000.Доля 

величины времени, массы, длины. Арифметические действия. Письменное сложение, 

вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление 

многозначных чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с 

остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 

стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи 
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на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых 

видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 

помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего 

образования).Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать  

её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

находить модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
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конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; составлять инструкцию, записывать рассуждение; инициировать обсуждение 

разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы  

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 
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приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты освоения программы по математике  

на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям;работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду  

и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», 

«причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); представлять информацию в заданной форме (дополнять 

таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 
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создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации;осуществлять совместный контроль и 

оценку выполняемых действий, предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах  

20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 
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называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма)  

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 

и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», 

между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число  

(в пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах  

100 – устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, 

копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 
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сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки 

или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,  

в заданное число раз (в пределах 1000); выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание (в пределах  

100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, 

деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 
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использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, 

определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение 

и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  

со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие 

таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание  

с многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение  

и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно  

(в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 

арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа  

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 

помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; решать текстовые задачи в 1–3 действия, 

выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные  

и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные 

способы решения; 
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различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двухтрехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах  

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения  

из предложенных. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/

п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  13    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/ https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 
https://www.yaklass.ru 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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1.2 Числа от 0 до 10  3    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/ https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 
https://www.yaklass.ru 

1.3 Числа от 11 до 20  4    
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/ 

1.4 Длина. Измерение длины  7    
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/ 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и вычитание в 

пределах 10 
 11    

https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 
https://www.yaklass.ru 

2.2 
Сложение и вычитание в 

пределах 20 
 29    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/ 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16    
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4095/start/272725/ 

Итого по разделу  16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Пространственные 

отношения 
 3    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/ 

4.2 Геометрические фигуры  17    
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/ 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Характеристика объекта, 

группы объектов 
 8    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/ 

5.2 Таблицы  7    
https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/ 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного 

материала 
 14    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/1/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 132   0   0   

2 класс 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

Всего  
 

Контрольн

ые работы  
Практичес

кие 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/start/272725/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4095/start/272725/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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  работы  
 

ресурсы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  9    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/ https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 
https://www.yaklass.ru 

1.2 Величины  10    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2 https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 
https://www.yaklass.ru 

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание  19    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2 https://resh.edu.ru 
https://uchi.ru 
https://www.yaklass.ru 

2.2 Умножение и деление  25    
https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/ 

2.3 
Арифметические 

действия с числами в 

пределах 100 
 12    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/ 

Итого по разделу  56   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11    
https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/ 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  10    
https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/ 

4.2 
Геометрические 

величины 
 9    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/ 

Итого по разделу  19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая 

информация 
 14    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/ 

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного 

материала 
 9    

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2/ 

Итоговый контроль 

(контрольные и проверочные 
 8   8   

https://resh.edu.ru/subject/1
2/2 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2
https://resh.edu.ru/subject/12/2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2
https://resh.edu.ru/subject/12/2
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2
https://resh.edu.ru/subject/12/2
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работы) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   

3 класс 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  10    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe
]] 

1.2 Величины  8    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe
]] 

Итого по разделу  18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe
]] 

2.2 Числовые выражения  7    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe
]] 

Итого по разделу  47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 
Работа с 

текстовой задачей 
 12    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Решение задач  11    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрические 

фигуры 
 9    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

4.2 
Геометрические 

величины 
 13    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая 

информация 
 15    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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Итого по разделу  15   

Повторение пройденного 

материала 
 4    1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 
 7   7   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   7   1   

4 класс 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 
Числовые 

выражения 
 12    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 
Решение 

текстовых задач 
 20    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрические 

фигуры 
 12    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 
Геометрические 

величины 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая 

информация 
 15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Итого по разделу  15   

Повторение 

пройденного 

материала 
 14    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 
 7   7   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   7   2   

 

2.1.12. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – 

программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему 

миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в 

ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека  

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании программы по окружающему миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной  

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской 

Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу;  

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации;  

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка  

к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения;  

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека  

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 
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часов, 4 класс – 68 часов.  

Содержание обучения в 1 классе. 

Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

         Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа. 

Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком  

и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие  

и культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика значения для 

жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота  

о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 
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знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 



299 
 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Человек и общество. 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края.  

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
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растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений.  

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта  

и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.  

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность  

в  Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
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различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; 

Родина, столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное 

сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий  

по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других 

обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 
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проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 

их разрешения. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение  

в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях.  

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные.  

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 
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растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые  

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения ‒ пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей.  

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности).  

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, 

защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
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совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения  

и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки 

и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:  

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 
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называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы 

и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учётом этики общения. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и общество. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Политико-административная карта России.  

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
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культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений.  

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры).  
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Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности.  

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную 

сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 
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характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей.  

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

 на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям,  

их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения  

и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

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

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 
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осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования 

и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и 

в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 
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формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

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

причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно  

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 
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использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  

и самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять  

и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений;  

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 
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ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций  

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком,  

и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые  

и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе  

и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение  

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
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находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион  

и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края;  

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения  

и опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы  

по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа  

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 
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Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе  

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы  

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания  

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
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безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и 

периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы  

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
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создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

Тематическое планирование  

1 класс 

№

 
п

/
п  
 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практич

еские 

работы  
 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 
Школа. 

Школьная 

жизнь. 
 3   0   0  

РЭШ 1 класс https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 
МЭШ 1 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_pr
ogram_ids=31937331 class_level_ids=1 

1.2 

Семья. 

Взаимоотно

шения и 

взаимопомо

щь в семье. 

2   0   0  

РЭШ 1 класс https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 
МЭШ 1 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_pr
ogram_ids=31937331 class_level_ids=1 

1.3 
Россия - 
наша 

Родина. 
 11   0   0  

РЭШ 1 класс https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 
МЭШ 1 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_pr
ogram_ids=31937331 class_level_ids=1 

Итого по разделу  16   

Раздел 2.Человек и природа 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
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2.1 

Природа - 
среда 

обитания 

человека. 

Взаимосвяз

и между 

человеком и 

природой. 

13   0   0  

РЭШ 1 класс https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 
МЭШ 1 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_pr
ogram_ids=31937331 class_level_ids=1 

2.2 

Растительн

ый мир. 

Растения 

ближайшего 

окружения. 

9   0   1  

РЭШ 1 класс https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 
МЭШ 1 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_pr
ogram_ids=31937331 class_level_ids=1 

2.3 

Мир 

животных. 

Разные 

группы 

животных. 

15   0   0  

РЭШ 1 класс https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 
МЭШ 1 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_pr
ogram_ids=31937331 class_level_ids=1 

Итого по разделу  37   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Режим дня 

школьника. 
 3   0   0  

РЭШ 1 класс https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 
МЭШ 1 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_pr
ogram_ids=31937331 class_level_ids=1 

3.2 

Безопасност

ь в быту, 

безопасност

ь пешехода, 

безопасност

ь в сети 

Интернет 

4   0   0  

РЭШ 1 класс https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 
МЭШ 1 класс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_pr
ogram_ids=31937331 class_level_ids=1 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   0   1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66   0   2   

  2класс 

№

 
п

/
п  
 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

програм

мы  

Количество часов 

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  
 

Вс

его  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практич

еские 

работы  
 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=1
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Раздел 1.Человек и общество 

1.1 
Наша 

родина - 
Россия 

 12   0   0  

РЭШ 2 
классhttps://resh.edu.ru/subject/43/2/МЭШ 2 
классhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_
program_ids=31937331 class_level_ids=2 
aliases=video_lesson,lesson_template 

1.2 

Семья. 

Семейные 

ценности 

и 

традиции 

2   0   0  

РЭШ 2 
классhttps://resh.edu.ru/subject/43/2/МЭШ 2 
классhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_
program_ids=31937331 class_level_ids=2 
aliases=video_lesson,lesson_template 

1.3 

Правила 

культурн

ого 

поведени

я в 

обществе

нных 

местах 

2   0   0  

РЭШ 2 
классhttps://resh.edu.ru/subject/43/2/МЭШ 2 
классhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_
program_ids=31937331 class_level_ids=2 
aliases=video_lesson,lesson_template 

Итого по 

разделу 
 16   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Методы 

познания 

природы. 

Земля и 

другие 

планеты, 

звезды и 

созвездия. 

7   0   0  

РЭШ 2 
классhttps://resh.edu.ru/subject/43/2/МЭШ 2 
классhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_
program_ids=31937331 class_level_ids=2 
aliases=video_lesson,lesson_template 

2.2 
Многообр

азие 

растений 
 8   0   0  

РЭШ 2 
классhttps://resh.edu.ru/subject/43/2/МЭШ 2 
классhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_
program_ids=31937331 class_level_ids=2 
aliases=video_lesson,lesson_template 

2.3 
Многообр

азие 

животных 
 11   0   0  

РЭШ 2 
классhttps://resh.edu.ru/subject/43/2/МЭШ 2 
классhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_
program_ids=31937331 class_level_ids=2 
aliases=video_lesson,lesson_template 

2.4 

Красная 

книга 

России. 

Заповедн

ики и 

8   0   0  

РЭШ 2 
классhttps://resh.edu.ru/subject/43/2/МЭШ 2 
классhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_
program_ids=31937331 class_level_ids=2 
aliases=video_lesson,lesson_template 

https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
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природны

е парки 

Итого по 

разделу 
 34   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый 

образ 

жизни 

школьник

а 

 4   0   1  

РЭШ 2 
классhttps://resh.edu.ru/subject/43/2/МЭШ 2 
классhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_
program_ids=31937331 class_level_ids=2 
aliases=video_lesson,lesson_template 

3.2 

Безопасно

сть в 

школе и 

обществе

нном 

транспорт

е, 

безопасно

сть в сети 

Интернет 

8   0   3  

РЭШ 2 
классhttps://resh.edu.ru/subject/43/2/МЭШ 2 
классhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_
program_ids=31937331 class_level_ids=2 
aliases=video_lesson,lesson_template 

Итого по 

разделу 
 12   

Резервное 

время 
 6   4  0   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВ

О ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   3   4   

 

3 класс 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 
Наша родина - 
Российская 

Федерация 
 14   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 

Семья - 
коллектив 

близких. 

Родных людей. 

2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 
Страны и 

народы мира. 
 4   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://resh.edu.ru/subject/43/2/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_program_ids=31937331%20class_level_ids=2%20aliases=video_lesson,lesson_template
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


321 
 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Методы 

изучения 

природы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем 

мире. 

11   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 
Бактерии, 

грибы и их 

разнообразие 
2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 
Разнообразие 

растений 
 7   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 
Разнообразие 

животных 
 7   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 
Природные 

сообщества 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 
Человек - часть 

природы 
 5   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ 

жизни 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила 

безопасного 

поведения 

пассажира. 

Безопасность в 

сети Интернет 

5   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4   0   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  5  6   

4класс 

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Человек и общество 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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1.1 
Наша родина - 
Российская 

Федерация 
 10   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 

История 

Отечества. 

«Лента 

времени» и 

историческая 

карта 

17   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Человек - 
творец 

культурных 

ценностей. 

Всемирное 

культурное 

наследие 

6   0   0  
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   0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 

Формы земной 

поверхности. 

Водоемы и их 

разнообразие 

9   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 

Природные 

зоны России: 

общее 

представление, 

основные 

природные 

зоны 

5   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Природные и 

культурные 

объекты 

Всемирного 

наследия. 

Экологические 

проблемы 

 5   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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3.1 

Здоровый образ 

жизни: 

профилактика 

вредных 

привычек 

1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 

Безопасность в 

городе. 

Безопасность в 

сети Интернет 

4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4   0   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   2   

 

2.1.13.Рабочая программа по учебному предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее 

соответственно – программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по основам 

религиозных культур и светской этики. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период 

обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от 

изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – 

культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах  

и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ  способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской 

этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 

учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 
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обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 

психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начального 

общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 

взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образования, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать  

как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к пониманию 

законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному 

поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с 

трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 

особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 

социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине  

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒  

34 часа (один час в неделю в 4 классе). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 
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Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура  

и религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности  

в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг  

и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь:  

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 
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Обычаи и обряды. Праздники  

и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в 

государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 

этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования  

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 
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строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми  

в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять  

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях  

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа  

и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 
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соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику  

с учётом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному  

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 
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выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали,  

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении  

и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции,  

об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 
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излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений 

 о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление 

к знаниям); 
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первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, 

исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл  

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие  

и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство 

перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как 

связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл  

и значение в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
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излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений  

о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали,  

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 
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место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 

по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) 

и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 
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выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми;  

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 

примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 
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религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий  

в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 
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выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых  

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие,  

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности  

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории  

и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных 

религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье  

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины  

и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения  

и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей  

о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских 

традиционных семейных ценностей; 
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распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках,  

о культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики  

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности  

и патриотизма в истории России;объяснять своими словами роль светской (гражданской) 

этики в становлении российской государственности; первоначальный опыт поисковой, 

проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия народов 

России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики  и внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Тематическое планирование 

4 класс 

№п

/п 
Наименованиераз

деловитемпрограм

мы 

Количествочасов Электронные(цифровые)

образовательные ресурсы всего контрольн

ыеработы 
практически

еработы 

1.1. Россия—

нашаРодина 
1 0 0 http://school-

collection.edu 

http://school-/
http://school-/
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1.2. Культура и 

религия.Возникно

вение 

религий.Мировые 

религии и 

ихоснователи 

3 0 0 http://school-
collection.edu 

1.3. Священные книги 

религиймира 
2 0 0 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.4. Хранителипреда

нияврелигияхми

ра 

1 0 0 http://school-
collection.edu.ru/ 

1.5. Доброизло.Понятие

греха,раскаянияиво

здаяния 

2 0 0 http://school-
collection.edu.ru/ 

1.6. Человекврелигио

зныхтрадицияхм

ира 

1 0 0 http://school-
collection.edu.ru/ 

1.7. Священныесооруже

ния 
3 0 0 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.8. Искусствоврелиги

ознойкультуре 
2 0 0 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.9. Творческие 

работыучащих

ся 

1 0 1 http://school-
collection.edu.ru/ 

1.10
. 

ИсториярелигийвРо

ссии 
4 0 0 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.11
. 

Религиозные 

ритуалы.Обычаи

иобряды. 
Паломничестваисвят

ыни 

4 0 0 http://school-
collection.edu.ru/ 

1.12. Праздники  и календари 2 0 0 http://school-
collection.edu.ru/ 

1.13. Религия и 

мораль.Нравственныезап

оведиврелигияхмира 

2 0 0 http://school-
collection.edu.ru/ 

1.14. Милосердие, забота 

ослабых,взаимопомощь 
1 0 0 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.15. Семья 1 0 0 http://school-
collection.edu.ru/ 

1.16. Долг, 

свобода,ответственнос

1 0 0 http://school-
collection.edu.ru/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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ть,труд 

1.17. ЛюбовьиуважениекОт

ечеству 
1 0 0 http://school-

collection.edu.ru/ 

1.18. Обобщающий 

урок.Подведениеитог

ов 

2 0 1 http://school-
collection.edu.ru/ 

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ 

34 0 2  

2.1.14. Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

«Изобразительное искусство». 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, 

искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения. 

При разработке рабочей программы по изобразительному искусству образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Пояснительная записка. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

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

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/
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эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры 

обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды 

визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся  

с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система 

тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 68 

часов: в 1 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), во 2 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), в 3 

классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), в 4 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю).  

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 
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рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения  

в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока  

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 
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составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка  

(или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире  

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания  

и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного  

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецоваи другие по 

выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 
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рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые  

и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды  

и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по 

выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 

деталей. 
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Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные 

изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. 

Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры 

с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 

персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
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Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint  

на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», 

«Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений  

и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река 

или озеро); количество и состояние неба в изображении. 
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Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание  

ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток  

или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 

этогоперсонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды  

из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы  

и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 
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иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея  

и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии 

и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 
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контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации 

из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, 

в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительныхмотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба  

и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных 

уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 
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Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы  

и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, 

связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 

из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги  

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 
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основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур  

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных 

традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

         Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
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уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес  

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 

личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный 
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интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия 

и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения  

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм  

и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений  

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 
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выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим  

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему  

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,  

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 
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вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение  

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций  

и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов  

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. 
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Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение  

с использованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатлений, 

организованную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров  

в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 
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игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире  

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности  

и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета,  

а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецоваи других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты  

В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 
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результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием зрительских 

впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков  

и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать  

и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт 

передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 
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промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм  

в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) –  

с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные 

изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, 

И.Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям,  

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений  

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 
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Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию 

и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, 

резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова 

и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других 

по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий  

в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур  

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 
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результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта)  

по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта  

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры  

или представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.  

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 



364 
 

добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в 

сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортноесредство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города или села  

(в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные  

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 



365 
 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных 

памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные 

памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на 

празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях 

своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 
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программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать 
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в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских 

соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь 

представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его 

изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других 

по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 



368 
 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах 

поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 

мечеть). 
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Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения  

в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint  

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на 

основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и 

знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

Тематическое планирование  

1 класс 

№

 
п/

п  
 

Наименованиераз

делов и 

темпрограммы 
 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныерес

урсы 
 

Все

го 
 

Контрольныер

аботы 
 

Практическиер

аботы 
 

1 
Тыучишьсяизобра

жать 
 5   0   5  

Библиотека ЦОК 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/7/2/ Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

2 Тыукрашаешь  4   0   4  

Библиотека ЦОК 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/7/2/ Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

3 Тыстроишь  4   0   4  

Библиотека ЦОК 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/7/2/ Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

4 

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу 

3   0   3  

Библиотека ЦОК 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subj
ect/7/2/ Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
16   0   16  

 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/
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 2 класс 

 

№

 
п/

п  

 

Наименованиераз

делов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныере

сурсы 

 

Все

го 

 

Контрольныера

боты 

 

Практическиера

боты 

 

1 
Как и чем работает 

художник 
8   0   8  

Библиотека ЦОК 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/7/2/ Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

2 
Реальность и 

фантазия 
 2   0   2  

Библиотека ЦОК 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/7/2/ Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

3 

О 

чемговоритискусст

во? 

 3   0   3  

Библиотека ЦОК 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/7/2/ Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

4 
Какговоритискусст

во? 
 4   1   3  

Библиотека ЦОК 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subje
ct/7/2/ Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17   1  16   

 

3 класс 

№

 
п/

п  

 

Наименованиераз

делов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныере

сурсы 

 

Все

го 

 

Контрольныера

боты 

 

Практическиера

боты 

 

1 
Искусство в 

твоемдоме 
 5   0   5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1892 

2 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

4   0   4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1892 

3 
Художник и 

зрелище 
 3   0   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1892 

https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://resh.edu.ru/subject/7/2/
https://infourok.ru/
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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4 Художник и музей  5   1   4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
1892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

17  1  16   

 

4 класс 

№

 
п/

п  

 

Наименованиеразде

лов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныер

есурсы 

 

Все

го 

 

Контрольныер

аботы 

 

Практическиер

аботы 

 

1 
Истокиродногоискус

ства 
 4  0   4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
29ea 

2 
Древниегороданашей

земли 
6   0  6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
29ea 

3 
Каждыйнарод – 
художник 

 4   0   4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
29ea 

4 
Искусствообъединяе

тнароды 
3   1   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41
29ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
17  1   16   

 

2.1.15. Рабочая программа 

по учебному предмету «Музыка». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 

сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, а также на основе 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – 

как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления  

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. В содержании программы по музыке представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся  

с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). 

Программа по музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех 

особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 
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произведения является уникальным психологическим механизмом  

для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. 

Ключевым моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, 

который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной  

и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 
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формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления 

и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение 

(пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, 

композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная 

и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса  

к музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины,  

а также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;   

модуль № 2 «Классическая музыка»;   

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»   

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;   

модуль № 5 «Духовная музыка»;   

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;   

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;    

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков.Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между 
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блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений 

театров, музеев, концертных залов, работынад исследовательскими и творческими 

проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 

68 часов: в 1 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), во 2 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), 

в 3 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), в 4 классе – 17 часов (0,5 часав неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке СОШ с.Алкино-2 использует 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и другие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. 

Инвариантные  модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России».   

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной 

и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, 

календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную 

музыку  

от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.   

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 
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разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, 

посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;   

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут 

быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента  

на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным 

песням;  

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных 

инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные 

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-

финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, 

мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, 

ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, 

на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, 

Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее 

и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 
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территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов 

Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым 

чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, 

кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, 

Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов  

на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии  

по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;   
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чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров  

и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий 

подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с 

творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка».   

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 

камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 

палитру мыслей и чувств, воплощённую  

в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 

подлинно художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. 

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;   

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; 

посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и 

других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором; 
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подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес  

со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра;   

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей 

звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное 

отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл.Сюита. Соната. Квартет. 
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Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об 

устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 
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определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения 

в исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;   

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека».   

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего 

мира человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 

осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 
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восприятии произведений искусства,  

так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 

комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – 

воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка 

– возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 

единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются 

под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода    

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства 

человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – 

передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 
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подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация 

«Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (теневого) театра 

с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке,  

на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия 

в танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой 

Отечественной войны; 
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слушание, исполнение  песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их 

сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой 

Победы, почему?  Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в 

Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерывного 

движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов.  

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 
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определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья   

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и 

Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены 

болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).   

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  
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Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 

современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира.   

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке 

русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов).   

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  
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Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена 

тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках 

религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-

тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного звона;   

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных 

произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и 

другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного 

содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 
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Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-

выразительныхсредств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных 

произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы этого 

музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, 

художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной 

традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как 

религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, 

Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 
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композиторов-классиков (С.В. Рахманинов,  

П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных 

праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино».   

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля 

особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких 

как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль  

для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 
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разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера 

из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены 

фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», 

«Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), 

Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в 

опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 
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рисунок обложки для либретто опер и балетов;   

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие.   

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических  

и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения 

Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, 
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опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму 

«Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения).    

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической 

тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура».   

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является выДеление 

явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 

забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 

входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до 

рэпа),  

для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. 

Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических 

блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение 

песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При 

этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью 

детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки.  

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики?   

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 
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обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера 

музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по 

выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных 

джазовых).   

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных 

стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление 

плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты 

в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 
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подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, 

Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота».   

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярной основе  

по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения  

не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, 

практического багажа при организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен  

с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие 

от других последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

на элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 
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определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) 

характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей  
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в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами,  

их обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с 

ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот  

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по 

нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, 

знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 



399 
 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса 

и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного 

голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами 

или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 
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Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора  

и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок  

о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных  

в пентатонике 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах  

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и 

(или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 
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проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов 

в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 
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разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам 

аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; 

создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной 

формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального 

общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:   

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 
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стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) в области  научного познания:   

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

вокружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
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часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами 

и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию  

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием 

предложенных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) 

и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия  

и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляютсяв способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном 

ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных 

музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 
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имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов  

к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов 

– народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 

и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 
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исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения;   

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов  

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра  

и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;   

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 
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певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;   

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронн

ые 

(цифровые

) 
образовате

льные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практически

е работы  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
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Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты 

живёшь: «Наш 

край» (То березка, 

то рябина…, муз. 

Д.Б. Кабалевского, 

сл. А.Пришельца); 

«Моя Россия» (муз. 

Г. Струве, сл. 

Н.Соловьёвой) 

 0.5   0.5  

https://easyen
.ru/ 
https://русск

ое-
слово.рф/FP

2020/17551_
20/index.htm
l 

1.2 

Русский фольклор: 

русские народные 

песни «Во 

кузнице», «Веселые 

гуси», «Скок, скок, 

молодой дроздок», 

«Земелюшка-
чернозем», «У 

кота-воркота», 

«Солдатушки, 

бравы ребятушки»; 

заклички 

 0.5   0.5 
http://school-
collection.ed
u.ru/ 

1.3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты: 
русские народные 

песни «Ходит зайка 

по саду», «Как у 

наших у ворот», 

песня Т.А. 

Потапенко 

«Скворушка 

прощается»; 

В.Я.Шаинский 

«Дважды два – 
четыре» 

 0.5   0.5 

https://easyen
.ru/https://ру

сское- 
слово.рф/F
P2020/1755
1_20/index.
html 

1.4 

Фольклор народов 

России: татарская 

народная песня 

«Энисэ», якутская 

народная песня 

«Олененок» 

 0.5   0.5  

1.5 

Сказки, мифы и 

легенды: 

С.Прокофьев. 

Симфоническая 

 0.5   0.5 
http://school-
collection.ed
u.ru/ 

https://easyen.ru/
https://easyen.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://easyen.ru/https:/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-
https://easyen.ru/https:/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-
https://easyen.ru/https:/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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сказка «Петя и 

Волк»; Н. Римский-
Корсаков «Садко» 

1.6 

Народные 

праздники: 

«Рождественское 

чудо» колядка; 

«Прощай, прощай 

Масленица» 

русская народная 

песня 

 0.5   0.5 
https://easyen
.ru/ 

Итого по разделу  3  

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – 
детям: 

Д.Кабалевский 

песня о школе; 

П.И.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков», 

«Мама», «Песня 

жаворонка» из 

Детского альбома; 

Г. Дмитриев Вальс, 
В. Ребиков 

«Медведь» 

 0.5    0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

2.2 

Оркестр: И. Гайдн 

Анданте из 

симфонии № 94; 

Л.ван Бетховен 

Маршевая тема из 

финала Пятой 

симфонии 

 0.5   0.5 

https://русское

- 
слово.рф/FP

2020/17551_
20/index.html
https://easyen
.ru/ 

2.3 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта: И.С.Бах 

«Шутка», 

В.Моцарт 

Аллегретто из 

оперы волшебная 

флейта, тема 

Птички из сказки 

С.С. Прокофьева 

«Петя и Волк»; 

«Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

 0.5   0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

https://easyen.ru/
https://easyen.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Эвридика» К.В. 

Глюка, «Сиринкс» 

К. Дебюсси 

2.4 

Вокальная музыка: 

С.С. Прокофьев, 

стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. 

Глинка, стихи Н. 

Кукольника 

«Попутная песня» 

 0.5   0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

2.5 

Инструментальная 

музыка: П.И. 

Чайковский 

«Мама», «Игра в 

лошадки» из 

Детского альбома, 

С.С. Прокофьев 

«Раскаяние» из 

Детской музыки 

 0.5   0.5 

https://easyen.r
u/ 
https://русское

-
слово.рф/FP2

020/17551_20/
index.html 

2.6 

Русские 

композиторы-
классики: П.И. 

Чайковский 

«Утренняя 

молитва», 

«Полька» из 

Детского альбома 

 0.5   0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

2.7 

Европейские 

композиторы-
классики: Л. ван 

Бетховен Марш 

«Афинские 

развалины», 

И.Брамс 

«Колыбельная» 

 0.5   0.5  

Итого по разделу 3.5  

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные 

пейзажи: С.С. 

Прокофьев «Дождь 

и радуга», «Утро», 

«Вечер» из Детской 

музыки; утренний 

пейзаж 

П.И.Чайковского, 

 0.5   0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://easyen.ru/
https://easyen.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Э.Грига, 

Д.Б.Кабалевского; 

музыка вечера - 
«Вечерняя сказка» 

А.И. Хачатуряна; 

«Колыбельная 

медведицы» сл. 

Яковлева, муз. 

Е.П.Крылатова; 

«Вечерняя музыка» 

В. Гаврилина; 

«Летний вечер тих 

и ясен…» на сл. 

Фета 

3.2 

Музыкальные 

портреты: песня 

«Болтунья» сл. А. 

Барто, муз. С. 

Прокофьева; П.И. 

Чайковский «Баба 

Яга» из Детского 

альбома; Л. Моцарт 

«Менуэт» 

 0.5   0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

3.3 

Танцы, игры и 

веселье: А. 

Спадавеккиа 

«Добрый жук», 

песня из к/ф 

«Золушка», И. 

Дунаевский 

Полька; И.С. Бах 

«Волынка» 

 0.5   0.5  

3.4 

Какой же праздник 

без музыки? О. 

Бихлер марш 

«Триумф 

победителей»; В. 

Соловьев-Седой 

Марш нахимовцев; 

песни, 

посвящённые Дню 

Победы 

 0.5   0.5  

Итого по разделу  2  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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1.1 

Певец своего 

народа: А. 

Хачатурян 

Андантино, 

«Подражание 

народному» 

 0.5    0.5  

1.2 

Музыка стран 

ближнего 

зарубежья: 

Белорусские 

народные песни 

«Савка и Гришка», 

«Бульба», Г. 

Гусейнли, сл. Т. 

Муталлибова «Мои 

цыплята»; 

Лезгинка, танец 

народов Кавказа; 

Лезгинка из балета 

А.Хачатуряна 
«Гаянэ» 

 1   0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

1.3 

Музыка стран 

дальнего 

зарубежья: 

«Гусята» – 
немецкая народная 

песня, «Аннушка» 

– чешская народная 

песня, М. 

Теодоракис 

народный танец 

«Сиртаки», 

«Чудесная лютня»: 

этническая музыка 

 1    0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

Итого по разделу  2.5   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Звучание храма: 

П.И. Чайковский 

«Утренняя 

молитва» и «В 

церкви» из 

Детского альбома 

 0.5   0.5 

https://русское

- 
слово.рф/FP
2020/17551_
20/index.html
s://easyen.ru/ 

2.2 

Религиозные 

праздники:Рождест

венский псалом 

«Эта ночь святая», 

 0.5   0.5 

https://русское

- 
слово.рф/FP
2020/17551_

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Рождественская 

песня «Тихая ночь» 
20/index.html
s://easyen.ru/ 

Итого по разделу  1  

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране: оперы-
сказки «Муха-
цокотуха», «Волк и 

семеро козлят»; 

песни из 

мультфильма 

«Бременские 

музыканты» 

 0.5    0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

3.2 

Театр оперы и 

балета: П. 

Чайковский балет 

«Щелкунчик». 

Танцы из второго 

действия: Шоколад 

(испанский танец), 

Кофе (арабский 

танец), Чай 

(китайский танец), 

Трепак (русский 

танец), Танец 

пастушков; И. 

Стравинский – 
«Поганый пляс 

Кощеева царства» и 

«Финал» из балета 

«Жар-Птица» 

 0.5   0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

3.3 

Балет. Хореография 

– искусство танца: 

П. Чайковский. 

Финал 1-го 

действия из балета 

«Спящая 

красавица» 

 0.5   0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

3.4 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля: мужской 

и женский хоры из 

Интродукции 

оперы М.И. Глинки 

 0.5   0.5 
http://school-
collection.edu.
ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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«Иван Сусанин» 

Итого по разделу  2  

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные 

обработки 

классики:В. 

Моцарт 

«Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя 

гроза» в 

современной 

обработке, Ф. 

Шуберт «Аве 

Мария»; Поль 

Мориа «Фигаро» в 

современной 

обработке 

 1    0.5 

http://school-
collection.edu.
ru/ 
https://русское

-
слово.рф/FP2

020/17551_20/
index.html 

4.2 

Электронные 

музыкальные 

инструменты: И. 

Томита 

электронная 

обработка пьесы 

М.П. Мусоргского 

«Балет 

невылупившихся 

птенцов» из цикла 

«Картинки с 

выставки»; 

А.Рыбников 

«Гроза» и «Свет 

Звезд» из к/ф 

«Через тернии к 

звездам»; А. 

Островский «Спят 

усталые игрушки» 

 0.5    0.5 

http://school-
collection.edu.
ru/ 
https://русское

-
слово.рф/FP2

020/17551_20/
index.html 

4.3 контрольное пение  0.5   0.5  

Итого по разделу  2  

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Весь мир звучит: 

Н.А. Римский-
Корсаков «Похвала 

пустыне» из оперы 

«Сказание о 

невидимом граде 

 0.5    0.5 

https://русское- 
слово.рф/FP20

20/17551_20/i
ndex.htmln.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Китеже и деве 

Февронии» 

5.2 

Песня: П.И. 

Чайковский 

«Осенняя песнь»; 

Д.Б. Кабалевский, 

стихи В. Викторова 

«Песня о школе», 

А.Д. Филиппенко, 

стихи Т.И. 

Волгиной 

«Веселый 

музыкант» 

 0.5   0.5  

Итого по разделу  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 17   0   17  

 

2 класс 

№

 
п

/
п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты 

живёшь: русские 

народные песни «Во 

поле береза стояла», 

«Уж как по мосту, 

мосточку»; 

В.Я.Шаинский 

«Вместе весело 

шагать» 

 0.5   0.5  РЭШ 

1.2 

Русский фольклор: 

русские народные 

песни «Из-под дуба, 

из-под вяза» 

0.5   0.5  

ttp://fcior.edu.ru/ 
http://school- 
collection.edu.ru
/ 
http://orpheusmu
sic.ru/dir 
http://ldv.metod
center.edusite.ru
/p59aa1.html 

http://school-/
http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
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http://www.muz
zal.ru/index.htm 
http://www.kind
ermusic.ru/index
.htm 

1.3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты: 

Русские народные 

песни «Светит 

месяц»; «Ах вы, 

сени, мои сени» 

0.5    0.5 

ttp://fcior.edu.ru/ 
http://school- 
collection.edu.ru
/ 
http://orpheusmu
sic.ru/dir 
http://ldv.metod
center.edusite.ru
/p59aa1.html 
http://www.muz
zal.ru/index.htm 
http://www.kind
ermusic.ru/index
.htm 

1.4 

Сказки, мифы и 

легенды: «Былина о 

Вольге и Микуле», 

А.С. Аренский 

«Фантазия на темы 

Рябинина для 

фортепиано с 

оркестром»; 

Н.Добронравов М. 

Таривердиев 

«Маленький принц» 

(Кто тебя выдумал, 

звездная страна…) 

 0.5    0.5 РЭШ 

1.5 

Народные 

праздники: песни-
колядки «Пришла 

коляда», «В ночном 

саду» 

0.5  0.5  ЗЭШ 

1.6 

Фольклор народов 

России: народная 

песня коми 

«Провожание»; 

татарская народная 

песня «Туган як» 

 0.5    0.5  РЭШ 

1.7 
Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

 0.5    0.5  РЭШ 

http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index.htm
http://school-/
http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index.htm
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музыкантов: Хор «А 

мы просо сеяли» из 

оперы Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка», П.И. 

Чайковский Финал 

из симфонии № 4 

Итого по разделу  3.5   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Русские 

композиторы-
классики: 

П.И.Чайковский 

«Немецкая 

песенка», 

«Неаполитанская 

песенка» из 

Детского 

альбома 

 0.5    0.5  

ttp://fcior.edu.ru/ 
http://school- 
collection.edu.ru
/ 
http://orpheusmu
sic.ru/dir 
http://lib-
notes.orpheusmu
sic.ru/ 
http://ldv.metod
center.edusite.ru 
p59aa1.html 
http://www.muz
zal.ru/index.htm 
http://www.kind
ermusic.ru/index 
.htm 
http://virartech.r
u/college.php 
http://www.21isr
ael-
music.com/inde
x.htm 

2.2 

Европейские 

композиторы-
классики: Л. ван 

Бетховен 

«Сурок»; 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром № 4, 

2-я часть 

 0.5    0.5  

ttp://fcior.edu.ru/ 
http://school- 
collection.edu.ru
/ 
http://orpheusmu
sic.ru/dir 
http://lib-
notes.orpheusmu
sic.ru/ 
http://ldv.metod
center.edusite.ru 
p59aa1.html 
http://www.muz
zal.ru/index.htm 

http://school-/
http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.kindermusic.ru/index
http://www.kindermusic.ru/index
http://virartech.ru/college.php
http://virartech.ru/college.php
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://school-/
http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
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http://www.kind
ermusic.ru/index 
.htm 
http://virartech.r
u/college.php 
http://www.21isr
ael-
music.com/inde
x.htm 

2.3 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель: Н. 

Паганини каприс 

№ 24; Л. Делиб 

Пиццикато из 

балета 

«Сильвия»; А. 

Вивальди 

Концерт для 

виолончели с 

оркестром соль-
минор, 2 часть 

0.5   0.5  РЭШ 

2.4 

Вокальная 

музыка: М.И. 

Глинка 

«Жаворонок»; 

"Школьный 

вальс" Исаака 

Дунаевского 

 0.5    0.5 РЭШ 

2.5 

Программная 

музыка: А.К. 

Лядов 

«Кикимора», 

«Волшебное 

озеро»; М.П. 

Мусоргский. 

«Рассвет на 

Москве-реке» – 
вступление к 

опере 

«Хованщина» 

 0.5    0.5  

ttp://fcior.edu.ru/ 
http://school- 
collection.edu.ru
/ 
http://orpheusmu
sic.ru/dir 
http://lib-
notes.orpheusmu
sic.ru/ 
http://ldv.metod
center.edusite.ru
/p59aa1.html 
http://www.muz
zal.ru/index.htm 
http://virartech.r
u/college.php 
http://www.21isr

http://www.kindermusic.ru/index
http://www.kindermusic.ru/index
http://virartech.ru/college.php
http://virartech.ru/college.php
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://school-/
http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://virartech.ru/college.php
http://virartech.ru/college.php
http://www.21israel-music.com/index.htm
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ael-
music.com/inde
x.htm 

2.6 

Симфоническая 

музыка: П.И. 

Чайковский 

Симфония № 4, 

Финал; С.С. 

Прокофьев. 

Классическая 

симфония (№ 1) 

Первая часть 

0.5    0.5  

ttp://fcior.edu.ru/ 
http://school- 
collection.edu.ru
/ 
http://orpheusmu
sic.ru/dir 
http://lib-
notes.orpheusmu
sic.ru/ 
http://ldv.metod
center.edusite.ru
/p59aa1.html 
http://www.muz
zal.ru/index.htm 
http://virartech.r
u/college.php 
http://www.21isr
ael-
music.com/inde
x.htm 

2.7 

Мастерство 

исполнителя: 

Русская народная 

песня «Уж, ты 

сад» в 

исполнении Л. 

Руслановой; Л. 

ван Бетховен 

Патетическая 

соната (1-я часть) 

для фортепиано в 

исполнении С.Т. 

Рихтера 

0.5   0.5  РЭШ 

2.8 

Инструментальна

я музыка: Р. 

Шуман «Грезы»; 

С.С. Прокофьев 

«Сказки старой 

бабушки» 

 0.5    0.5  РЭШ 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 
Главный 

музыкальный 
 0.5    0.5  РЭШ 

http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://school-/
http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/index.htm
http://virartech.ru/college.php
http://virartech.ru/college.php
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
http://www.21israel-music.com/index.htm
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символ: Гимн 

России 

3.2 

Красота и 

вдохновение: 

«Рассвет-
чародей» музыка 

В.Я.Шаинского 

сл. 

М.С.Пляцковског

о; П.И. 

Чайковский 

«Мелодия» для 

скрипки и 

фортепиано, А.П. 

Бородин 

«Ноктюрн из 

струнного 

квартета № 2» 

 0.5    0.5  РЭШ 

Итого по разделу 1   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Диалог культур: 

М.И. Глинка 

Персидский хор 

из оперы «Руслан 

и Людмила»; 

А.И. Хачатурян 

«Русская пляска» 

из балета 

«Гаянэ»; А.П. 

Бородин 

музыкальная 

картина «В 

Средней Азии»; 

Н.А. Римский-
Корсаков «Песня 

индийского 

гостя» из оперы 

«Садко» 

 1    1  РЭШ 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Инструментальна

я музыка в 

церкви: И.С. Бах 

Хоральная 

 0.5    0.5 РЭШ 
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прелюдия фа-
минор для 

органа, Токката и 

фуга ре минор 

для органа 

2.2 

Искусство 

Русской 

православной 

церкви: молитва 

«Богородице 

Дево Радуйся» 

хора братии 

Оптиной 

Пустыни; С.В. 

Рахманинов 

«Богородице 

Дево Радуйся» из 

«Всенощного 

бдения» 

 0.5  0.5 

collection.edu.ru
/ 
http://orpheusmu
sic.ru/dir 
http://lib-
notes.orpheusmu
sic.ru/ 
http://ldv.metod
center.edusite.ru
/p59aa1.html 

2.3 

Религиозные 

праздники: 

колядки 

«Добрый тебе 

вечер», «Небо и 

земля», 

Рождественские 

песни 

 0.5    0.5 РЭШ 

Итого по разделу 1.5   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная 

сказка на сцене, 

на экране: 
фильм-балет 

«Хрустальный 

башмачок» 

(балет 

С.С.Прокофьева 

«Золушка»); 

aильм-сказка 

«Золотой 

ключик, или 

Приключения 

Буратино», 

А.Толстой, муз. 

А.Рыбникова 

 1    1  РЭШ 

3.2 Театр оперы и  0.5   0.5  РЭШ 

http://orpheusmusic.ru/dir
http://orpheusmusic.ru/dir
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p59aa1.html
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балета: отъезд 

Золушки на бал, 

Полночь из 

балета С.С. 

Прокофьева 

«Золушка» 

3.3 

Балет. 

Хореография – 
искусство танца: 

вальс, сцена 

примерки 

туфельки и 

финал из балета 

С.С. Прокофьева 

«Золушка» 

0.5   0.5  РЭШ 

3.4 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля: Песня 

Вани, Ария 

Сусанина и хор 

«Славься!» из 
оперы М.И. 

Глинки «Иван 

Сусанин»; Н.А. 

Римский-
Корсаков опера 

«Сказка о царе 

Салтане»: «Три 

чуда», «Полет 

шмеля» 

 1    1  РЭШ 

3.5 

Сюжет 

музыкального 

спектакля: сцена 

у Посада из 

оперы М.И. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

 0.5    0.5  РЭШ 

3.6 

Оперетта, 

мюзикл: Ж. 

Оффенбах 

«Шествие царей» 

из оперетты 

«Прекрасная 

Елена»; Песня 

«До-Ре-Ми» из 

мюзикла Р. 

 0.5   0.5  РЭШ 
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Роджерса «Звуки 

музыки» 

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные 

обработки 

классической 

музыки: Ф. 

Шопен 

Прелюдия ми-
минор, Чардаш 

В. Монти в 

современной 

обработке 

 0.5    0.5  РЭШ 

4.2 

Джаз: С. 

Джоплин 

регтайм «Артист 

эстрады». Б. Тиэл 

«Как прекрасен 

мир!», Д. Херман 

«Hello Dolly» в 

исполнении Л. 

Армстронга 

 0.5    0.5  РЭШ 

4.3 

Исполнители 

современной 

музыки: 

О.Газманов 

«Люси» в 

исполнении 

Р.Газманова (6 

лет); И. Лиева, Э. 

Терская «Мама» 

в исполнении 

группы «Рирада» 

 0.5    0.5  РЭШ 

4.4 

Электронные 

музыкальные 

инструменты: Э. 

Артемьев темы 

из кинофильмов 

«Раба любви», 

«Родня». Э. 

Сигмейстер. 

Ковбойская 

песня для 

детского 

ансамбля 

 0.5    0.5  РЭШ 
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электронных и 

элементарных 

инструментов 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
17   0  17   

 

3 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практич

еские 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором 

ты живёшь: 

русская народная 

песня «Степь, да 

степь кругом»; 

«Рондо на русские 

темы»; 

Е.П.Крылатов 

«Крылатые 

качели» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

1.2 

Русский 

фольклор: «Среди 

долины ровныя», 

«Пойду ль я, 

выйду ль я»; кант 

«Радуйся, Роско 

земле»; марш 

«Славны были 

наши деды», 

«Вспомним, 

братцы, Русь и 

славу!» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

1.3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты и 

народные песни: 

«Пошла млада за 

водой», «Ах, 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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улица, улица 

широкая». 

Инструментальны

е наигрыши. 

Плясовые 

мелодии 

1.4 

Жанры 

музыкального 

фольклора: 

русские народные 

песни «Ах ты, 

степь», «Я на 

горку шла» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

1.5 

Фольклор народов 

России: «Апипа», 

татарская 

народная песня; 

«Сказочка», 

марийская 

народная песня 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

1.6 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональны

х музыкантов: 

А.Эшпай «Песни 

горных и луговых 

мари» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

Итого по разделу  3  

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композитор – 
исполнитель – 
слушатель: 

концерт № 1 для 

фортепиано с 

оркестром П.И. 

Чайковского 

(фрагменты), 

песня Леля «Туча 

со громом 

сговаривалась» из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н.А. Римского- 
Корсакова 

 0.5   0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

2.2 Композиторы –  0.5    0.5  Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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детям: 

Ю.М.Чичков 

«Детство — это я 

и ты»; А.П. 

Бородин, А.К. 

Лядов, Ц.А. Кюи, 

Н.А. Римский-
Корсаков 

«Парафразы»; 

пьеса «Детского 

альбома», П.И. 

Чайковский «Игра 

в лошадки» 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

2.3 

Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано: 

«Гном», «Старый 

замок» из 

фортепианного 

цикла «Картинки 

с выставки» М.П. 

Мусоргского; 

«Школьные годы» 

муз. Д. 

Кабалевского, 

сл.Е.Долматовско

го 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

2.4 

Вокальная 

музыка: 

«Детская» — 
вокальный цикл 

М.П. 

Мусоргского; С.С. 

Прокофьев 

«Вставайте, люди 

русские!» из 

кантаты 

«Александр 

Невский» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

2.5 

Инструментальна

я музыка: 

«Тюильрийский 

сад», 

фортепианный 

цикл «Картинки с 

выставки» М.П. 

Мусоргского 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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2.6 

Русские 

композиторы-
классики: М.И. 

Глинка увертюра 

к опере «Руслан и 

Людмила»: П.И. 

Чайковский 

«Спящая 

красавица»; А.П. 

Бородин. Опера 

«Князь Игорь» 

(фрагменты) 

0.5  0.5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

2.7 

Европейские 

композиторы-
классики: В. 

Моцарт. 

Симфония № 40 

(2 и 3 части); К.В. 

Глюк опера 

«Орфей и 

Эвридика»; 

Эдвард Григ 

музыка к драме 

Генрика Ибсена 

«Пер Гюнт». Л. 

ван Бетховен 

«Лунная соната», 

«К Элизе», 

«Сурок»; канон 

В.А. Моцарта 

«Слава солнцу, 

слава миру» 

0.5    0.5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

2.8 

Мастерство 

исполнителя: 

песня Баяна из 

оперы М.И. 

Глинки «Руслан и 

Людмила», песни 

гусляра Садко в 

опере-былине 

«Садко» Н.А. 

Римского-
Корсакова 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 Музыкальные 0.5   0.5 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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пейзажи: «Утро» 

Э. Грига, 

Вечерняя песня 

М.П. 

Мусоргского, 

«Запевки» Г. 

Свиридова 

симфоническая 

музыкальная 

картина С.С. 

Прокофьева 

«Шествие 

солнца». «В 

пещере горного 

короля» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

3.2 

Танцы, игры и 

веселье: Муз. 

Ю.Чичкова, 

сл.Ю.Энтина 

«Песенка про 

жирафа»; 

М.И.Глинка 

«Вальс-фантазия, 

«Камаринская» 

для 

симфонического 

оркестра. 

Мелодии 

масленичного 

гулянья из оперы 

Н.А. Римского-
Корсакова 

«Снегурочка». 

Контрданс 

сельский танец - 
пьеса Л.ван 

Бетховена 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

3.3 

Музыка на войне, 

музыка о войне: 

песни Великой 

Отечественной 

войны – песни 

Великой Победы 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

Итого по разделу 1.5   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Фольклор других 

народов и стран в 

музыке 

отечественных и 

зарубежных 
композиторов: 

«Мама» русского 

композитора В. 

Гаврилина и 

итальянского — 
Ч.Биксио; C.В. 

Рахманинов «Не 

пой, красавица 

при мне» и 

Ж.Бизе Фарандола 

из 2-й сюиты 

«Арлезианка» 

 1    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

1.2 

Образы других 

культур в музыке 

русских 

композиторов: М. 

Мусоргский 

Танец персидок из 

оперы 

«Хованщина». 

А.Хачатурян 

«Танец с 

саблями» из 

балета «Гаянэ» 

0.5   0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

1.3 

Русские 

музыкальные 

цитаты в 

творчестве 

зарубежных 

композиторов: П. 

Сарасате 

«Москвичка». 

И.Штраус 

«Русский марш» 

 0.5    0.5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Религиозные 

праздники: 

вербное 

воскресенье: 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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«Вербочки» 

русского поэта А. 

Блока. Выучи и 

спой песни А. 

Гречанинова и Р. 

Глиэра 

2.2 

Троица: летние 

народные 

обрядовые песни, 

детские песни о 

березках 

(«Березонька 

кудрявая» и др.) 

0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Патриотическая и 

народная тема в 

театре и кино: 

Симфония № 3 

«Героическая» 

Людвига ван 

Бетховена. опера 

«Война и мир»; 

музыка к 

кинофильму 

«Александр 

Невский» С.С. 

Прокофьева, 

оперы «Борис 

Годунов» и 

другие 

произведения 

 1    1  

Библиотека 
ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

3.2 

Сюжет 

музыкального 

спектакля: 

мюзиклы «Семеро 

козлят на новый 

лад» А. 

Рыбникова, 

«Звуки музыки» 

Р. Роджерса 

 1    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

3.3 

Кто создаёт 

музыкальный 

спектакль: В. 

Моцарт опера 

«Волшебная 

0.5   0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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флейта» 

(фрагменты) 

Итого по разделу  2.5   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Исполнители 

современной 

музыки: 

SHAMAN 
исполняет песню 

«Конь», музыка И. 

Матвиенко, стихи 

А. Шаганова; 

пьесы В. 

Малярова из 

сюиты «В 

монастыре» «У 

иконы 

Богородицы», 

«Величит душа 

моя Господа» в 

рамках фестиваля 

современной 

музыки 

0.5   0.5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

4.2 

Особенности 

джаза: 

«Колыбельная» из 

оперы Дж. 

Гершвина «Порги 

и Бесс» 

0.5   0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

4.3 

Электронные 

музыкальные 

инструменты: 

Э.Артемьев 

«Поход» из к/ф 

«Сибириада», 

«Слушая Баха» из 

к/ф «Солярис» 

 0.5   0.5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: К. 

Сен-Санс пьесы 

из сюиты 

«Карнавал 

животных»: 

«Королевский 

0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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марш льва», 

«Аквариум», 

«Лебедь» и др. 

5.2 

Ритм: И. Штраус-
отец Радецки-
марш, И. Штраус-
сын Полька-
пиццикато, вальс 

«На прекрасном 

голубом Дунае» 

(фрагменты) 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f411bf8 

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 17  0   17  

 

4 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практич

еские 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты 

живёшь: русские 

народные песни 

«Выходили красны 

девицы», «Вдоль да 

по речке», 

«Солдатушки, 

бравы ребятушки»; 

Е.П.Крылатов, 

Ю.С.Энтин 

«Лесной олень» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

1.2 

Первые артисты, 

народный театр: 

И.Ф. Стравинский 

балет «Петрушка»; 

русская народная 

песня 

«Скоморошья-
плясовая», 

фрагменты из 

 0.5    0.5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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оперы «Князь 

Игорь» А.П. 

Бородина; 

фрагменты из 

оперы «Садко» 

Н.А. Римского-
Корсакова 

1.3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты: П.И. 

Чайковский пьесы 

«Камаринская» 

«Мужик на 

гармонике играет»; 

«Пляска 

скоморохов» из 

оперы 

«Снегурочка» Н.А. 

Римского-
Корсакова 

 0.5    0.5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

1.4 

Жанры 

музыкального 

фольклора: русская 

народная песня 

«Выходили красны 

девицы»; 

«Вариации на 

Камаринскую» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

1.5 

Фольклор народов 

России: Якутские 

народные мелодии 

«Призыв весны», 

«Якутский танец» 

 0.5    0.5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

1.6 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

музыкантов: С.В. 

Рахманинов 1-я 

часть Концерта №3 

для фортепиано с 

оркестром; П.И. 

Чайковский песни 

«Девицы, 

красавицы», «Уж 

как по мосту, по 

мосточку» из оперы 

«Евгений Онегин»; 

1    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Г.В. Свиридов 

Кантата «Курские 

песни»; С.С. 

Прокофьев кантата 

«Александр 

Невский» 

Итого по разделу  3.5   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – 
детям: П.И. 

Чайковский 

«Сладкая греза», из 

Детского альбома, 

Д.Д. Шостакович 

Вальс-шутка; песни 

из фильма-мюзикла 

«Мэри Поппинс, до 

свидания» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

2.2 

Оркестр: И. Гайдн 

Анданте из 

симфонии № 94; Л. 

ван Бетховен 

Маршевая тема из 

финала Пятой 

симфонии 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

2.3 

Вокальная музыка: 

С.С. Прокофьев, 

стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. 
Глинка, стихи Н. 

Кукольника 

«Попутная песня» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

2.4 

Инструментальная 

музыка: П.И. 

Чайковский 

«Мама», «Игра в 

лошадки» из 

Детского альбома, 

С.С. Прокофьев 
«Раскаяние» из 

Детской музыки 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

2.5 

Программная 

музыка: Н.А. 

Римский-Корсаков 

Симфоническая 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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сюита 

«Шехеразада» 

(фрагменты) 

2.6 

Симфоническая 

музыка: М.И. 

Глинка. 

«Арагонская хота», 

П. Чайковский 

Скерцо из 4-й 

симфонии 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

2.7 

Русские 

композиторы-
классики: П.И. 

Чайковский «Танец 

феи Драже», 

«Вальс цветов» из 

балета 

«Щелкунчик» 

 0.5   0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

2.8 

Европейские 

композиторы-
классики: Ж. Бизе 

«Арлезианка» (1 

сюита: Прелюдия, 

Менуэт, Перезвон, 

2 сюита: Фарандола 

– фрагменты) 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

2.9 

Мастерство 

исполнителя: 

Скерцо из 

«Богатырской» 

симфонии 

А.П.Бородина 

0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

Итого по разделу  4.5  

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Искусство времени: 

Н. Паганини 

«Вечное 

движение», И. 

Штраус «Вечное 

движение», М. 

Глинка «Попутная 

песня», Э. 

Артемьев «Полет» 

из к/ф «Родня»; 

Е.П.Крылатов и 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Ю.С.Энтин 

«Прекрасное 

далеко» 

Итого по разделу  0.5   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Музыка стран 

ближнего 

зарубежья: песни и 

плясовые 

наигрыши 

народных 

музыкантов-
сказителей (акыны, 

ашуги, бакши и 

др.); К. Караев 

Колыбельная и 

танец из балета 

«Тропою грома». И. 

Лученок, М. Ясень 

«Майский вальс». 
А.Пахмутова, 

Н.Добронравов 

«Беловежская 

пуща» в 

исполнении ВИА 

«Песняры» 

 1   1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

1.2 

Музыка стран 

дальнего 

зарубежья: 

норвежская 

народная песня 

«Волшебный 

смычок»; 
А.Дворжак 

Славянский танец 

№ 2 ми-минор, 

Юмореска. 

Б.Сметана 

Симфоническая 

поэма «Влтава» 

 1    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 
Религиозные 

праздники: 
 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


439 
 

пасхальная песня 

«Не шум шумит», 

фрагмент финала 

«Светлый 

праздник» из 

сюиты-фантазии 

С.В. Рахманинова 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

Итого по разделу  0.5   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране: «Морозко» 

– музыкальный 

фильм-сказка 

музыка Н. 

Будашкина; С. 

Никитин «Это 

очень интересно», 

«Пони», «Сказка по 

лесу идет», 

«Резиновый ёжик»; 

Г.В. Свиридов 

сюита 

«Музыкальные 

иллюстрации» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

3.2 

Театр оперы и 

балета: Сцена 

народных гуляний 

из второго действия 

оперы Н.А. 

Римского-
Корсакова 

«Сказание о 

невидимом граде 

Китеже и деве 

Февронии» 

 0.5   0.5 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

3.3 

Балет: А. 

Хачатурян. Балет 

«Гаянэ» 

(фрагменты); Р. 

Щедрин Балет 

«Конек-горбунок», 

фрагменты: 

«Девичий 

хоровод», «Русская 

кадриль», «Золотые 

1    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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рыбки», «Ночь» и 

др. 

3.4 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля: оперы 

«Садко», «Борис 

Годунов», «Сказка 

о царе Салтане» 

Н.А. Римского-
Корсакова 

 1    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

3.5 

Патриотическая и 

народная тема в 

театре и кино: П.И. 

Чайковский 

Торжественная 

увертюра «1812 

год»; Ария 

Кутузова из оперы 

С.С.Прокофьева 

«Война и мир»; 

попурри на темы 

песен военных лет 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

Итого по разделу  3.5   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные 

обработки 

классической 

музыки: В.А. 

Моцарт 

«Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя 

гроза» в 

современной 

обработке; Ф. 

Шуберт «Аве 

Мария» в 

современной 

обработке; Поль 

Мориа «Фигаро» 

 1    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

4.2 

Джаз: Дж. Гершвин 

«Летнее время», 

Д.Эллингтон 

«Караван». 

Г.Миллер 

«Серенада лунного 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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света», «Чаттануга 

Чу-Чу» 

Итого по разделу  1.5   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: 

С.В.Рахманинов. 

«Сирень»; 

Р.Щедрин. Концерт 

для оркестра 

«Озорные 

частушки» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

5.2 

Музыкальный 

язык: Я. Сибелиус 

«Грустный вальс»; 

К. Орф «О, 

Фортуна!» (№ 1) из 

кантаты «Кармина 

Бурана»; Л. 

Андерсон «Пьеса 

для пишущей 

машинки с 

оркестром» 

 0.5    0.5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/7f412ea4 

Итого по разделу 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 17  0   17  

 

 

 

2.1.16. Рабочая программа  

по учебному предмету «Технология». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа  

по технологии, технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по технологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 

формировать средствами технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

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

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать  

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 
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воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой  

и картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии работы  

с природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии 

работы с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
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результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии –  

118 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 – 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, 

их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование  

и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

использованием рисунов, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другие. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 
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линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы 

изготовленияизделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, 

ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, 

детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
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анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия  

в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием 

графических инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы,  

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии, профессии и производства. 



447 
 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, подбор 

материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий  

из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида  

и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 
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плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 

на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление  

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки  

и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 

чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские 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 

критериев; 

строить рассуждения, проводить 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: 
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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 общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля 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, 

планировать 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, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком  

и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 
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Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки 

изделия. Разметка деталей с использованием простейших чертёжей, эскизов. Решение задач 

на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 



451 
 

(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия 

и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор»,  

их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские 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 

несущественных признаков; 
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выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной,  

а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 

учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  

его строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов  

и способов выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств  

для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты  

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии. 
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Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежка  

и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) 

строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического  

и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих  

и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

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 дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
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универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку 

изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) 

с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач  

в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих  

и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 
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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 

коммуникативных 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 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций  

при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля 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 

деятельности, 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 

роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы,  

в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы 

и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии  

на уровне начального общего образования. 
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Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных  

и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать  

в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её 

использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 
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строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 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 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы  

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их 

в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 
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отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и 

другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и другие, 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 использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  
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осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке  

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов  

и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника)  

с использованием простейшего чертёжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей  

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
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конструировать и моделировать изделия из различных материалов  

по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять  

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера  

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 
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конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости  

от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера  

для ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место  

в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 
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решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции  

в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации  

с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Все

го  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 

Природное и 

техническое 

окружение 

человека 

2    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/star
t/167842/ 

2 

Природные 

материалы. 

Свойства. 

Технологии 

обработки 

5    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/star
t/ 

3 

Способы 

соединения 

природных 

материалов 

 1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/star
t/190458/ 

4 

Композиция 

в 

художествен

но-
декоративны

х изделиях 

2    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/star
t/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/
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5 

Пластически

е массы. 

Свойства. 

Технология 

обработки 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/star
t/168042/ 

6 

Изделие. 

Основа и 

детали 

изделия. 

Понятие 

«технология» 

 1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/star
t/168042/ 

7 

Получение 

различных 

форм деталей 

изделия из 

пластилина 

2    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/star
t/168042/ 

8 

Бумага. Ее 

основные 

свойства. 

Виды бумаги 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/star
t/170488/ 

9 

Картон. Его 

основные 

свойства. 

Виды 

картона 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/star
t/170488/ 

10 

Сгибание и 

складывание 

бумаги 

 3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/star
t/ 

11 

Ножницы – 
режущий 

инструмент. 

Резание 

бумаги и 

тонкого 

картона 

ножницами. 

Понятие 

«конструкци

я» 

 3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/star
t/170616/ 

12 

Шаблон – 
приспособле

ние. 

Разметка 

бумажных 

деталей по 

шаблону 

5    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/star
t/170658/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
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13 

Общее 

представлени

е о тканях и 

нитках 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/star
t/170848/ 

14 

Швейные 

иглы и 

приспособле

ния 

 1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/star
t/190500/ 

15 

Варианты 

строчки 

прямого 

стежка 

(перевивы). 

Вышивка 

 3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/star
t/222761/ 

16 
Резервное 

время 
 1    1  

Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/star
t/167842/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33   0   16   

 

 2 класс 

№ 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Все

го  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 

Природное и 

техническое 

окружение 

человека 

2    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/star
t/167842/ 

2 

Природные 

материалы. 

Свойства. 

Технологии 

обработки 

5    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/star
t/ 

3 

Способы 

соединения 

природных 

материалов 

 1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/star
t/190458/ 

4 

Композиция 

в 

художествен

но-

2    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/star
t/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/start/222761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/start/222761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5365/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/190458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5094/start/
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декоративны

х изделиях 

5 

Пластически

е массы. 

Свойства. 

Технология 

обработки 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/star
t/168042/ 

6 

Изделие. 

Основа и 

детали 

изделия. 

Понятие 

«технология» 

 1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/star
t/168042/ 

7 

Получение 

различных 

форм деталей 

изделия из 

пластилина 

2    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/star
t/168042/ 

8 

Бумага. Ее 

основные 

свойства. 

Виды бумаги 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/star
t/170488/ 

9 

Картон. Его 

основные 

свойства. 

Виды 

картона 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/star
t/170488/ 

10 

Сгибание и 

складывание 

бумаги 

 3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/star
t/ 

11 

Ножницы – 
режущий 

инструмент. 

Резание 

бумаги и 

тонкого 

картона 

ножницами. 

Понятие 

«конструкци

я» 

 3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/star
t/170616/ 

12 

Шаблон – 
приспособле

ние. 

Разметка 

бумажных 

5    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/star
t/170658/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5095/start/168042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4230/start/170488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5965/start/170616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5969/start/170658/
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деталей по 

шаблону 

13 

Общее 

представлени

е о тканях и 

нитках 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/star
t/170848/ 

14 

Швейные 

иглы и 

приспособле

ния 

 1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/star
t/190500/ 

15 

Варианты 

строчки 

прямого 

стежка 

(перевивы). 

Вышивка 

 3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/star
t/222761/ 

16 
Резервное 

время 
 1    1  

Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/star
t/167842/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33   0   16   

 

3 класс 

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 
работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

во втором 

классе 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/sta
rt/ 

2 

Информацион

но-
коммуникатив

ные 

технологии 

 3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/sta
rt/ 

3 

Способы 

получения 

объемных 

рельефных 

форм и 

4    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/sta
rt/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4228/start/170848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5366/start/190500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/start/222761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5691/start/222761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5363/start/167842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6429/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/
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изображений 

(технология 

обработки 

пластических 

масс, 

креповой 

бумаги 

4 

Способы 

получения 

объемных 

рельефных 

форм и 

изображений 

Фольга. 

Технология 

обработки 

фольги 

 1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/sta
rt/220926/ 

5 

Архитектура 

и 

строительство

. 
Гофрокартон. 

Его строение 

свойства, 

сферы 

использовани

я 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/sta
rt/ 

6 

Объемные 

формы 

деталей и 

изделий. 

Развертка. 

Чертеж 

развертки 

 6    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/sta
rt/ 

7 

Технологии 

обработки 

текстильных 

материалов 

 4    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/sta
rt/ 

8 

Пришивание 

пуговиц. 

Ремонт 

одежды 

 3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/sta
rt/221066/ 

9 

Современные 

производства 

и профессии 

 4    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/sta
rt/ 

10 Подвижное и  6    1  Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/220926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/220926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/
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неподвижное 

соединение 

деталей из 

деталей 

наборов типа 

«Конструктор

». 
Конструирова

ние изделий 

из разных 

материалов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/sta
rt/ 

11 
Резервное 

время 
 1    1  

Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/sta
rt/221905/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   0   11   

 

 4 класс 

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 

третьем классе 

1    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/st
art/221120/ 

2 

Информацион

но-
коммуникатив

ные 

технологии 

 3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/st
art/ 

3 

Конструирован

ие 

робототехниче

ских моделей 

 5    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/st
art/220337/ 

4 

Конструирован

ие сложных 

изделий из 

бумаги и 

картона 

5    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/st
art/222815/ 

5 
Конструирован

ие объемных 
3    1  

Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/st

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/start/220337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5371/start/220337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4762/start/222815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/
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изделий из 

разверток 

art/ 

6 

Интерьеры 

разных времен. 

Декор 
интерьера 

3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5975/st
art/ 

7 
Синтетические 

материалы 
 5    1  

Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/8/ 

8 

История 

одежды и 

текстильных 

материалов 

5    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/st
art/ 

9 

Подвижные 

способы 

соединения 

деталей 

усложненных 

конструкций 

3    1  
Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5975/st
art/220490/ 

10 
Резервное 

время 
 1    1  

Библиотека ЦОК РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/st
art/221120/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   0   10   

 

2.1.17. Федеральная рабочая программа 

по учебному предмету «Физическая культура». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область 

«Физическая культура») (далее соответственно – программа по физической культуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физической культуре. 

Вариант № 2. 

Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5975/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5975/start/
https://resh.edu.ru/subject/8/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5655/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5975/start/220490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5975/start/220490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
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использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и 

самореализации.  

В программе по физической культуре нашли своё отражение объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников 

на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику 

современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение обучающихся  

в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования 

является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 

сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 

развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и 

умениями  

по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается  

в приобщении обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и 

учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 



473 
 

деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования являются базовые положения личностно-

деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность 

оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. 

Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической 

культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем 

физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава. СОШ № 2 с.Чишмы разрабатывает своё содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включает в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий  

и передового педагогического опыта.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 253 
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часа: в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 51 час (1,5 часа в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе.  

Знания о физической культуре.  

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями  

и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь 

физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности.  

Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование.  

Оздоровительная физическая культура.  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды  

для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на 

месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине  

и животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами.  

Лыжная подготовка.  

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика.  

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры.  

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 



475 
 

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Знания о физической культуре.  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности.  

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование.  

Оздоровительная физическая культура.  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и 

налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка.  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 

стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска. 

Лёгкая атлетика.  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча  

в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные 

сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в 

движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и 

направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из 
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разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры.  

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (волейбол, баскетбол, 

футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Знания о физической культуре.  

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию 

России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности.  

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение 

руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках 

физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию 

физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование.  

Оздоровительная физическая культура.  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 

три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения 

рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: равномерной ходьбой  

с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым 

боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через 



477 
 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 

левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и 

туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика.  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы 

в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и 

торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка.  

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на 

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Подвижные и спортивные игры.  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр  

и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному 

футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

Содержание обучения в 4 классе. 

Знания о физической культуре.  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности.  

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством 

регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование.  

Оздоровительная физическая культура.  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 
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расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы 

тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. 

Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные 

процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём 

переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические 

действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка.  

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Подвижные и спортивные игры.  

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча 

сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 
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у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека;  

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни;  

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом 

на их показатели.  

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия:  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины 

её нарушений. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  
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управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 

обучающихся и учителя;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия:  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития  

и физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм обучающихся  

(в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр  

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом  

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений  

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД:  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях;  

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы  

её регулирования на занятиях физической культурой;  

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки;  

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития  

и физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным 

четвертям (триместрам). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

выполнять небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать  

их на основе сравнения с заданными образцами;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД:  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

объединять физические упражнения по их целевому предназначению:  

на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем  

и обучающимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность  

при выполнении учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 
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режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом  

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение 

об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений 

и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 

правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту 

с прямого разбега;  

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого 

склона и тормозить падением;  

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, 

с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой подготовки;  

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой;  

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 
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помощью таблицы стандартных нагрузок;  

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться  

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом  

в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге;  

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 

полька;  

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;  

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться  

с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой);  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;  

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу  

при развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  
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демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;  

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях. 

Физическая культура. Модули по видам спорта. 

Модуль «Легкая атлетика». 

Пояснительная записка модуля «Легкая атлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая атлетика) на 

уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические (двигательные) качества: 

быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию, с учетом сенситивных периодов 

развития детей. Занятия лёгкой атлетикой являются общедоступными благодаря 

разнообразию видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми 

можно заниматься практически повсеместно  

и в любое время года. 

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное и прикладное 

значение, так как владение основами техники бега, прыжков и метаний является жизненно 

необходимыми навыками каждого человека. Легкоатлетические дисциплины играют важную 

роль в общефизической подготовке спортсменов практически во всех видах спорта. Беговые 

виды легкой атлетики, как средство закаливания, оказывают положительное влияние на 

иммунную систему организма человека, повышают выносливость и устойчивое состояние 

организма  

к воздействию низких температур, простудным заболеваниям.  

Целью изучения модуля «Легкая атлетика» является обучение основам 

легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как базовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 
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собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств легкой атлетики. 

Задачами изучения модуля «Легкая атлетика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения применять их в 

различных условиях; 

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, их 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному поведению на 

занятиях на стадионе (спортивной площадке), в легкоатлетическом манеже, в спортивном 

зале, при проведении соревнований по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в 

критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами 

различных видов легкой атлетики с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами легкой 

атлетики, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами различных видов 

легкой атлетики; 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям различными 

видами легкой атлетики в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Легкая атлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.  

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, плаванию, подвижным и 

спортивным играм, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 
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обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и участию в спортивных соревнованиях. 

Модуль «Легкая атлетика» реализуется: 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого СОШ с.Алкино-2, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при 

организации и проведении уроков физической культуры с 2-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 1 классе – 33 часа, во 2, 3 классах – по 34 часа), 4 класс -1.5 ч ; 

Содержание модуля «Легкая атлетика». 

Знания о легкой атлетике. 

Простейшие сведения из истории возникновения и развития легкой атлетики. 

Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 

Простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, 

метания). 

Игры и развлечения при проведении занятий по легкой атлетике. 

Словарь терминов и определений по легкой атлетике. 

Общие сведения о размерах стадиона и легкоатлетического манежа.  

Занятия легкой атлетикой (бегом) как средство укрепления здоровья, закаливания 

организма человека и развития физических качеств. 

Режим дня при занятиях легкой атлетикой. 

Правила личной гигиены во время занятий легкой атлетикой. 

Правила безопасного поведения при занятиях легкой атлетикой на стадионе,  

в легкоатлетическом манеже (спортивном зале) и на местности. 

Форма одежды для занятий различными видами легкой атлетики. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления во время занятий легкой атлетикой. Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде 

(легкоатлетическойэкипировки) для занятий различными видами легкой атлетики. 

Режим дня юного легкоатлета. 

Выбор и подготовка места для занятий легкой атлетикой в спортивном зале. 

Правила использования спортивного инвентаря для занятий различными видами легкой 

атлетики. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих, специальных  

и имитационных упражнений для занятий различными видами легкой атлетики. 
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Организация и проведение подвижных игр с элементами бега, прыжков  

и метаний во время активного отдыха и каникул. 

Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках и метаниях. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных видах 

легкой атлетики. 

Упражнения на развитие физических качеств, характерных для различных видов 

легкой атлетики. 

Подвижные игры с элементами различных видов легкой атлетики  

(спортивном зале): 

игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета; 

игры сюжетного характера; 

командные игры; 

беговые эстафеты; 

сочетание беговых и прыжковых дисциплин; 

сочетание беговых видов и видов метаний; 

сочетание прыжков и метаний; 

сочетание бега, прыжков и метаний. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 

основам техники бега, прыжков и метаний. 

Основы соревновательной деятельности в различных видах легкой атлетики, 

построенной по принципу эстафет в различных видах легкой атлетики с сочетанием 

элементов бега, прыжков и метаний. 

Тестовые упражнения по оценке физической подготовленности в легкой атлетике. 

Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Легкая атлетика» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

через достижения российских спортсменов через достижения отечественных легкоатлетов на 

мировых чемпионатах и первенствах, чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения  

и взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности  

на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
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свободе; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам в 

решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по легкой атлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой;  

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности средствами легкой атлетики; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств и способов её осуществления; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе  

ее выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

умение характеризовать действия и поступки, давать им анализ  

и объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

понимание причин успеха или неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться  

о распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, оценка 

собственного поведения и поведения окружающих; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха  

и занятий физической культурой; 

способность организации самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий видами 

лёгкой атлетики; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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При изучении модуля «Легкая атлетика» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значении занятий легкой атлетикой для укрепления здоровья, 

закаливания и развития физических качеств; 

сформированность знаний по истории возникновения и развития легкой атлетики; 

сформированность представлений о различных видах бега, прыжков  

и метаний, их сходстве и различиях, простейших правилах проведения соревнований по 

легкой атлетикой; 

сформированность навыков: безопасного поведения во время тренировок  

и соревнований по легкой атлетике и в повседневной жизни, личной гигиены  

при занятиях легкой атлетикой; 

умение составлять и выполнять самостоятельно простейшие комплексы 

общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений для занятий различными 

видами легкой атлетики; 

способность выполнять технические элементы легкоатлетических упражнений (бег, 

прыжки, метания); 

умение организовывать и проводить подвижные игры, эстафеты с элементами легкой 

атлетики во время активного отдыха и каникул; 

умение определять внешние признаки утомления во время занятий легкой атлеткой, 

особенно в беговых видах; 

способность выполнять тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, 

прыжках и метаниях. 

Модуль «Футбол для всех». 

Пояснительная записка модуля «Футбол для всех». 

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол)  

на уровне начального общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Футбол – это одно из самых доступных, популярных и массовых средств физического 

развития и укрепления здоровья широких слоев населения. Игра занимает ведущее место в 

общей системе физического воспитания подрастающего поколения. Командный характер 

игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи, развивает такие 

ценные моральные качества,  

как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, 

активность и личные качества – самостоятельность, инициативу, творчество. В процессе 
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игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и тактикой, развивать 

физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный 

режим. Все это способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, 

решительности, выдержки, мужества. 

Систематические занятия футболом обеспечивают каждому обучающемуся 

всестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение 

продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Целью изучения модуля «Футбол для всех» является формирование устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни подрастающего поколения с использованием средств 

игры «футбол». 

Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами 

футбола; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью с использованием 

средств футбола; 

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических качеств  

и повышение функциональных способностей организма; 

воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в футболе; 

популяризация и увеличение числа занимающихся футболом. 

Место и роль модуля «Футбол для всех». 

Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные  

в результате освоения рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего образования, содействует интеграции уроков физической культуры, внеурочной 

деятельности, системы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и деятельности школьного спортивного клуба. 

Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал  

в разных частях урока по физической культуре с выбором различных элементов игры в 

футбол с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся. 

Содержание модуля «Футбол для всех». 

Знания о футболе. 
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Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в футбол. Физическая 

культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за рубежом. 

Общее понятие о гигиене. Личная гигиена. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Самоконтроль. Оказание первой медицинской помощи. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств футболиста 

различного амплуа. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом  

в зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение подвижных игр с 

элементами футбола во время активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых основных упражнений с футбольным мячом, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

Тестирование уровня физической подготовленности в футболе. 

Физическое совершенствование. 

Общеразвивающие физические упражнения: комплексы подготовительных  

и специальных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки футболиста. 

Основные термины футбола. 

Приобретение двигательных навыков и технических навыков игры в футбол. 

Подвижные игры (без мяча и с мячом): 

«Пятнашки» («салки»), «Спиной к финишу», «Собачки», «Собачки  

в квадрате», «Бой петухов», «Мяч в стенку», «Передачи мяча с перебежками», «Передачи 

мяча капитану», «Точный удар», «Футбольный слалом», «Кто быстрее?», «Нападающие 

тройки», «Быстрее к флажку», «Самый меткий», «Охотники за мячами», «Ловцы игрока без 

мяча», «Всадники», «Квадрат с водящими», «Футбол крабов», «В одни ворота», «Взять 

крепость», «Быстрый танец», «Бросок мяча ступнями», «Разорви цепь», «Обгони мяч», 

«Вызов номеров», «Только своему», «Салки в тройках», «Верни мяч головой капитану», 

«Отбери мяч» и другие. 

Базовые двигательные навыки, элементы и технические приёмы футбола. 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные 

качества, необходимые для овладения техникой и тактикой футбола (сила и быстрота мышц 

рук и ног, сила и гибкость мышц туловища, быстрота реакции и ориентировки в 

пространстве). 

Базовые двигательные навыки, элементы и технические приёмы футбола. 

Общие и специальные подготовительные упражнения, развивающие основные 

качества, необходимые для овладения техникой и тактикой футбола (сила и быстрота мышц 

рук и ног, сила и гибкость мышц туловища, быстрота реакции и ориентировки в 
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пространстве). 

Подводящие упражнения и элементы соревновательного направления. 

Индивидуальные технические действия. 

Удары по мячу: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней частью 

подъема, внешней частью подъема, носком, резаный удар, удар-бросок стопой, с полулета. 

Остановка мяча: внутренней стороной стопы, подошвой, грудью. 

Ведение мяча. Понятие о ведении мяча. Преимущества игроков, хорошо владеющих 

ведением мяча. Упражнения для разучивания ведения мяча. 

Обманные движения (финты): «уходом», «уходом с ложным замахом на удар», 

«проброс мяча мимо соперника». 

Отбор мяча: запрещенные приемы при отборе мяча. Отбор мяча накладыванием стопы, 

выбиванием, перехватом. 

Техника игры вратаря. Стойка вратаря. Ловля катящегося и низколетящего мяча, 

полувысокого мяча, ловля мяча в прыжке. Ловля высоколетящего, полувысокого, летящего в 

стороне мяча. 

Отбивание катящегося и низколетящего в стороне мяча в выпаде. Отбивание мяча 

ладонями, кулаком или кулаками. Введение мяча в игру. Вбрасывание мяча  

из-за плеча, сбоку, снизу. Выбивание мяча ногой с рук. 

Тактика игры и обороны: индивидуальные тактические способы ведения единоборства 

с соперником. Техника выполнения открывания, отвлечения соперника. 

Техника выполнения приема «маневрирование». Передачи мяча  

и их предназначение. Способы передачи мяча. Удары по воротам. 

Групповые тактические действия в атаке и обороне. Действия против соперника без 

мяча и с мячом. 

Тактика игры вратаря: выбор места в воротах. Упражнения для разучивания приемов 

игры на выходах. Введение мяча в игру. Руководство действиями партнеров в обороне. 

Участие вратаря в атакующих действиях партнеров. 

Учебные игры в футбол по упрощенным правилам. 

Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

формирование чувства гордости за отечественных футболистов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

во время игры в футбол; 
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развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных игровых 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций во 

время игры в футбол; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости  

и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления с использованием игры в футбол; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные 

способы достижения игрового результата; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться  

о распределении функций и ролей в совместной игровой деятельности; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

владение двигательными действиями и физическими упражнениями футбола  

и активное их использование в самостоятельно организованной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о развитии футбола, олимпийского 

движения; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры на основе игры в футбол и другие); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

применение и изложение в доступной форме полученных знаний  

о физической культуре и футболе, грамотно использование понятийного аппарата; 

освоение правил поведения и безопасности во время занятий  

и соревнований по футболу; 
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приобретение навыка правильно подбирать одежду и обувь для занятий  

и соревнований по футболу; 

приобретение важных двигательных навыков, необходимых для игры  

в футбол; 

овладение основными терминологическими понятиями спортивной игры; 

освоение некоторых навыков первичной технической подготовки футболиста 

(выполнение ударов по мячу ногами и головой, остановка мяча, ведение мяча  

и выполнение финтов, отбор мяча); 

знание о некоторых индивидуальных и групповых тактических действиях  

в атаке и в обороне; 

формирование общего представления о технике и тактике игры вратаря; 

применение во время игры в футбол всех основных технических элементов (техника 

перемещения, передача и ловля мяча). 

Тематическое планирование 
1 класс 

 

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 

Что такое 

физическая 

культура 

Современные 

физические 

упражнения 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

2 

Режим дня и 

правила его 

составления и 

соблюдения. 

Личная гигиена и 

гигиенические 

процедуры 

 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

3 

Осанка человека. 

Упражнения для 

осанки. 

Комплексы 

утренней зарядки 

и 

физкультминуток 

в режиме дня 

школьника 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

4 Правила 1    www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
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поведения на 

уроках 

физической 

культуры. 

Понятие 

гимнастики и 

спортивной 

гимнастики 

uchi.ru/ 

5 

Исходные 

положения в 

физических 

упражнениях.Уч

имся 

гимнастическим 

упражнениям 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

6 

Стилизованные 

способы 

передвижения 

ходьбой и бегом 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

7 

Акробатические 

упражнения, 

основные 

техники 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

8 

Строевые 

упражнения и 

организующие 

команды на 

уроках 

физической 

культуры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

9 

Способы 

построения и 

повороты стоя на 

месте 

Стилизованные 

передвижения 

(гимнастический 

шаг, бег) 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

10 

Гимнастические 

упражнения с 

мячом 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

11 

Гимнастические 

упражнения со 

скакалкой 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

12 
Гимнастические 

упражнения в 
 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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прыжках 

13 

Подъем 

туловища из 

положения лежа 

на спине и 

животе 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

14 

Подъем ног из 

положения лежа 

на животе 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

15 

Сгибание рук в 

положении упор 

лежа 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

16 

Разучивание 

прыжков в 

группировке 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

17 

Прыжки в упоре 

на руках, 

толчком двумя 

ногами 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

18 

Строевые 

упражнения с 

лыжами в руках 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

19 

Строевые 

упражнения с 

лыжами в руках 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

20 

Упражнения в 

передвижении на 

лыжах 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

21 

Упражнения в 

передвижении на 

лыжах 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

22 

Имитационные 

упражнения 

техники 

передвижения на 

лыжах 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

23 

Имитационные 

упражнения 

техники 

передвижения на 

лыжах 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

24 

Техника 

ступающего шага 

во время 

передвижения 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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25 

Техника 

ступающего шага 

во время 

передвижения 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

26 

Имитационные 

упражнения 

техники 

передвижения на 

лыжах 

скользящим 

шагом 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

27 

Имитационные 

упражнения 

техники 

передвижения на 

лыжах 

скользящим 

шагом 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

28 

Техника 

передвижения 

скользящим 

шагом в полной 

координации 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

29 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Ходьба на 

лыжах. 

Подвижные игры  

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

30 
Чем отличается 

ходьба от бега 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

31 

Упражнения в 

передвижении с 

равномерной 

скоростью 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

32 

Упражнения в 

передвижении с 

равномерной 

скоростью 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

33 

Упражнения в 

передвижении с 

изменением 

скорости 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

34 Обучение 1    www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
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равномерному 

бегу в колонне по 

одному с 

невысокой 

скоростью 

uchi.ru/ 

35 

Обучение 

равномерному 

бегу в колонне по 

одному с 

невысокой 

скоростью 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

36 

Обучение 

равномерному 

бегу в колонне по 

одному с разной 

скоростью 

передвижения 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

37 

Обучение 

равномерному 

бегу в колонне по 

одному с разной 

скоростью 

передвижения 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

38 

Обучение 

равномерному 

бегу в колонне по 

одному в 

чередовании с 

равномерной 

ходьбой 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

39 

Правила 

выполнения 

прыжка в длину с 

места 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

40 

Разучивание 

одновременного 

отталкивания 

двумя ногами 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

41 

Приземление 

после 

спрыгивания с 

горки матов 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

42 

Обучение 

прыжку в длину 

с места в полной 

координации 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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43 

Разучивание 

техники 

выполнения 

прыжка в длину 

и в высоту с 

прямого разбега 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

44 

Разучивание 

фазы 

приземления из 

прыжка 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

45 

Разучивание 

фазы разбега и 

отталкивания в 

прыжке 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

46 

Разучивание 

выполнения 

прыжка в длину с 

места 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

47 

Считалки для 

подвижных игр 

Разучивание 

игровых 

действий и 

правил 

подвижных игр 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

48 

Обучение 

способам 

организации 

игровых 

площадок 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

49 

Самостоятельная 

организация и 

проведение 

подвижных игр 

Разучивание 

подвижной игры 

«Охотники и 

утки» 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

50 

Разучивание 

подвижной игры 

«Не попади в 

болото» 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

51 

Разучивание 

подвижной игры 

«Не оступись» 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

52 Разучивание 1    www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
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подвижной игры 

«Кто больше 

соберет яблок» 

uchi.ru/ 

53 

Разучивание 

подвижной игры 

«Брось-поймай» 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

54 

Разучивание 

подвижной игры 

«Пингвины с 

мячом» 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

55 

ГТО – что это 

такое? История 

ГТО. 

Спортивные 

нормативы 

Основные 

правила, ТБ на 

уроках, 

особенности 

проведения 

испытаний 

(тестов) ВФСК 

ГТО 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

56 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Бег на 10м и 30м. 

Подвижные игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

57 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Смешанное 

передвижение. 

Подвижные игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

58 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

6-ти минутный 

бег. Подвижные 

игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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59 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Бросок 

набивного мяча. 

Подвижные игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

60 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине. 

Подвижные игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

61 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами. 

Подвижные игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

62 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Наклон вперед из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье. 

Подвижные игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

63 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Метание 

теннисного мяча 

в цель. 

Подвижные игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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64 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Челночный бег 

3*10м. 

Подвижные игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

65 

Пробное 

тестирование с 

соблюдением 

правил и техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 1-2 
ступени ГТО 

1  1  

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://
uchi.ru/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

64 1  0   

2 класс 

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 

История 

подвижных игр и 

соревнований у 

древних народов 

Зарождение 

Олимпийских игр 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

2 

Современные 

Олимпийские игры 

Физическое 

развитие 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

3 

Физические 

качества. Сила. 

Быстрота. 

Выносливость.Гиб

кость 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

4 

Развитие 

координации 

движений Дневник 

наблюдений по 

физической 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


504 
 

культуре 

5 

Закаливание 

организма 

Утренняя зарядка 

 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

6 

Составление 

комплекса 

утренней зарядки 

 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

7 

Правила поведения 

на уроках 

гимнастики и 

акробатики 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

8 

Строевые 

упражнения и 

команды 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

9 

Строевые 

упражнения и 

команды 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

10 
Прыжковые 

упражнения 
 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

11 
Прыжковые 

упражнения 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

12 
Гимнастическая 

разминка 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

13 

Ходьба на 

гимнастической 

скамейке 

 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

14 

Ходьба на 

гимнастической 

скамейке 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

15 

Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой 

 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

16 

Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

17 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом 

 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

18 

Упражнения с 

гимнастическим 

мячом 

 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

19 

Танцевальные 

гимнастические 

движения 

 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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20 

Танцевальные 

гимнастические 

движения 

 1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

21 

Правила поведения 

на занятиях 

лыжной 

подготовкой 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

22 

Передвижение на 

лыжах 

двухшажным 

попеременным 

ходом 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

23 
Спуск с горы в 

основной стойке 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

24 
Спуск с горы в 

основной стойке 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

25 Подъем лесенкой  1    
www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

26 Подъем лесенкой 1    
www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

27 
Спуски и подъёмы 

на лыжах 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

28 
Спуски и подъёмы 

на лыжах 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

29 
Торможение 

лыжными палками 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

30 
Торможение 

падением на бок 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

31 

Освоение правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Бег на лыжах 1 км. 

Эстафеты 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

32 

Правила поведения 

на занятиях лёгкой 

атлетикой 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

33 

Броски мяча в 

неподвижную 

мишень 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

34 Броски мяча в 1    www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
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неподвижную 

мишень 

//uchi.ru/ 

35 

Сложно 

координированные 

прыжковые 

упражнения 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

36 
Прыжок в высоту с 

прямого разбега 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

37 
Прыжок в высоту с 

прямого разбега 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

38 

Сложно 

координированные 

передвижения 

ходьбой по 

гимнастической 

скамейке 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

39 

Передвижение 

равномерной 
ходьбой с 

наклонами 

туловища вперёд и 

стороны, 

разведением и 

сведением рук 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

40 

Бег с поворотами и 

изменением 

направлений 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

41 

Бег с поворотами и 

изменением 

направлений 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

42 

Сложно 

координированные 

беговые 

упражнения 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

43 

Подвижные игры с 

приемами 

спортивных игр 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

44 
Игры с приемами 

баскетбола 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

45 
Игры с приемами 

баскетбола 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

46 

Приемы 

баскетбола: мяч 

среднему и мяч 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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соседу 

47 

Приемы 

баскетбола: мяч 

среднему и мяч 

соседу 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

48 

Бросок мяча в 

колонне и 

неудобный бросок 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

49 

Бросок мяча в 

колонне и 

неудобный бросок 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

50 
Прием «волна» в 

баскетболе 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

51 

Игры с приемами 

футбола: метко в 

цель 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

52 
Гонка мячей и 

слалом с мячом 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

53 
Футбольный 

бильярд 
1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

54 Бросок ногой 1    
www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

55 

Подвижные игры 

на развитие 

равновесия 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

56 

Правила техники 

безопасности на 

уроках. 

Укрепление 

здоровья через 

ВФСК ГТО. 

Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 2 

ступени 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

57 

Освоение правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Бег на 30м. 

Эстафеты 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

58 Освоение правил и 1    www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/


508 
 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Бег на 30м. 

Эстафеты 

//uchi.ru/ 

59 

Освоение правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Смешанное 

передвижение 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

60 

Освоение правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине – 
мальчики. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу. Эстафеты 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

61 

Освоение правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 90см. 

Эстафеты 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

62 

Освоение правил и 

техники 

выполнения 
норматива 

комплекса ГТО. 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье. 

Подвижные игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

63 Освоение правил и 1    www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:

https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/


509 
 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами. 

Эстафеты 

//uchi.ru/ 

64 

Освоение правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине. Подвижные 

игры 

1    

www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

65 

Освоение правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Метание 

теннисного мяча в 

цель. Подвижные 

игры 

1  1 

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

66 

Освоение правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Челночный бег 

3*10м. Эстафеты 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

67 

Освоение правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Плавание 25м. 

Подвижные игры 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

68 

«Праздник ГТО». 

Соревнования со 

сдачей норм ГТО, 

с соблюдением 

правил и техники 

выполнения 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps:
//uchi.ru/ 

https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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испытаний (тестов) 

2 ступени ГТО 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

67 1   

3 класс 

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Физическая 

культура у 

древних 

народов 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

2 

История 

появления 

современного 

спорта 

 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

3 

Виды 

физических 

упражнений 

 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

4 

Измерение 

пульса на 

занятиях 

физической 

культурой 

Дозировка 

физических 

нагрузок 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

5 

Составление 

индивидуально

го графика 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств 

Закаливание 

организма под 

душем 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

6 

Дыхательная и 

зрительная 

гимнастика 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

7 

Строевые 

команды и 

упражнения 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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8 

Строевые 

команды и 

упражнения 

 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

9 
Лазанье по 

канату 
 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

10 
Лазанье по 

канату 
 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

11 

Передвижения 

по 

гимнастическо

й скамейке 

 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

12 

Передвижения 

по 

гимнастическо

й скамейке 

 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

13 

Передвижения 

по 

гимнастическо

й стенке 

 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

14 

Передвижения 

по 

гимнастическо

й стенке 

 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

15 
Прыжки через 

скакалку 
 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

16 
Ритмическая 

гимнастика 
 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

17 

Танцевальные 

упражнения из 

танца галоп 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

18 

Танцевальные 

упражнения из 

танца галоп 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

19 

Танцевальные 

упражнения из 

танца полька 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

20 

Танцевальные 

упражнения из 

танца полька 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

21 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

22 Прыжок в 1    www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/


512 
 

длину с 

разбега 

chi.ru/ 

23 

Броски 

набивного 

мяча 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

24 

Броски 

набивного 

мяча 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

25 Челночный бег 1   
 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u

chi.ru/ 

26 Челночный бег 1   
 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u

chi.ru/ 

27 

Бег с 

ускорением на 

короткую 

дистанцию 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

28 

Беговые 

упражнения с 

координацион

ной 

сложностью 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

29 

Передвижение 

на лыжах 

одновременны

м 

двухшажным 

ходом 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

30 

Передвижение 

на лыжах 

одновременны

м 

двухшажным 

ходом 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

31 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания 

на месте 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

32 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания 

на месте 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

33 
Повороты на 

лыжах 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u

https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
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способом 

переступания в 

движении 

chi.ru/ 

34 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания в 

движении 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

35 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

36 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

37 

Торможение 

на лыжах 

способом 

«плуг» при 

спуске с 

пологого 

склона 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

38 

Торможение 

на лыжах 

способом 

«плуг» при 

спуске с 

пологого 

склона 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

39 

Скольжение с 

пологого 

склона с 

поворотами и 

торможением 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

40 

Скольжение с 

пологого 

склона с 

поворотами и 

торможением 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

41 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр: 

парашютисты, 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
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http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
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http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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стрелки 

42 
Спортивная 

игра баскетбол 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

43 
Спортивная 

игра баскетбол 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

44 

Ведение 

баскетбольног

о мяча. Ловля 

и передача 

мяча двумя 

руками 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

45 

Ведение 

баскетбольног

о мяча. Ловля 

и передача 

мяча двумя 

руками 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

46 

Подвижные 

игры с 

приемами 

баскетбола 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

47 

Подвижные 

игры с 

приемами 

баскетбола 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

48 
Спортивная 

игра волейбол 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

49 
Спортивная 

игра волейбол 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

50 

Прямая 

нижняя 

подача, приём 

и передача 

мяча снизу 

двумя руками 

на месте и в 

движении 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

51 

Прямая 

нижняя 

подача, приём 

и передача 

мяча снизу 

двумя руками 

на месте и в 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
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http://www.edu.ru/
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https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


515 
 

движении 

52 
Спортивная 

игра футбол 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

53 
Спортивная 

игра футбол 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

54 

Подвижные 

игры с 

приемами 

футбола 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

55 

Подвижные 

игры с 

приемами 

футбола 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

56 

Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 2-
3 ступени 

Правила ТБ на 

уроках. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья через 

ВФСК ГТО 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

57 

Освоение 

правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО. Бег на 

30м. Эстафеты 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

58 

Освоение 

правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО. Бег на 

1000м 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

59 

Освоение 

правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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http://www.edu.ru/
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http://www.edu.ru/
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https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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комплекса 

ГТО. Кросс на 

2 км. 

Подводящие 

упражнения 

60 

Освоение 

правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО. Бег на 

лыжах 1 км. 

Эстафеты 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

61 

Освоение 

правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине – 
мальчики. 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу. 

Эстафеты 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

62 

Освоение 

правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО. 

Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

90см. 

Эстафеты 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

63 

Освоение 

правил и 

техники 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


517 
 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье. 

Подвижные 

игры 

64 

Освоение 
правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО. Прыжок 

в длину с 

места толчком 

двумя ногами. 

Эстафеты 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

65 

Освоение 

правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО. 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине. 

Подвижные 

игры 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

66 

Освоение 

правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО. Метание 

теннисного 

мяча, и 

метание мяча 

весом 150г. 

1  1 

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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67 

Освоение 

правил и 

техники 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО. 

Челночный бег 

3*10м. 

Эстафеты 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

68 

Соревнования 

«А ты сдал 

нормы ГТО?», 

с соблюдением 

правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 2-3 
ступени 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruhttps://u
chi.ru/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

67 1  0   

4 класс 

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  

 

1 

Из истории 

развития 

физической 

культуры в 

России. Из 

истории 

развития 

национальных 

видов спорта 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

2 

Самостоятельная 

физическая 

подготовка. 

Влияние занятий 

физической 

подготовкой на 

работу систем 

организма 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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3 

Правила 

предупреждения 

травм на уроках 

физической 

культуры 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

4 

Оказание первой 

помощи на 

занятиях 

физической 

культуры 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

5 

Упражнения для 

профилактики 

нарушения 

осанки и 

снижения массы 

тела 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

6 
Закаливание 

организма 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

7 

Предупреждение 

травм при 

выполнении 

гимнастических 

и 

акробатических 

упражнений. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Запрещенное 

движение» 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

8 
Акробатическая 

комбинация 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

9 

Акробатическая 

комбинация. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Подвижная 

цель» 

 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

10 

Опорной 

прыжок через 

гимнастического 

козла с разбега 

способом 

напрыгивания 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

11 
Опорной 

прыжок через 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
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http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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гимнастического 

козла с разбега 

способом 

напрыгивания 

12 

Поводящие 

упражнения для 

обучения 

опорному 

прыжку. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Подвижная 

цель» 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

13 

Поводящие 

упражнения для 

обучения 

опорному 

прыжку 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

14 

Обучение 

опорному 

прыжку. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Эстафета с 

ведением 

футбольного 

мяча» 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

15 

Обучение 

опорному 

прыжку. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Паровая 

машина» 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

16 

Упражнения на 

гимнастической 

перекладине 

Разучивание 

подвижной игры 

«Паровая 

машина» 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

17 

Упражнения на 

гимнастической 

перекладине. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Гонка лодок» 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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18 

Висы и упоры на 

низкой 

гимнастической 

перекладине. 

Упражнения из 

игры волейбол 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

19 

Танцевальные 

упражнения 

«Летка-енка». 

Упражнения из 

игры волейбол 

 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

20 

Танцевальные 

упражнения 

«Летка-енка». 

Упражнения из 

игры баскетбол 

 1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

21 

Предупреждение 

травм на 

занятиях лёгкой 

атлетикой.Упра

жнения из игры 

баскетбол 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

22 

Упражнения в 

прыжках в 

высоту с 

разбега.Упражне

ния из игры 

футбол 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

23 

Упражнения в 

прыжках в 

высоту с 

разбега.Упражне

ния из игры 

футбол 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

24 

Прыжок в 

высоту с разбега 

способом 

перешагивания.Б

еговые 

упражнения 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

25 

Прыжок в 

высоту с разбега 

способом 

перешагивания.Б

еговые 

упражнения 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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26 

Метание малого 

мяча на 

дальность 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

27 

Метание малого 

мяча на 

дальность 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

28 

Предупреждение 

травм на 

занятиях 

лыжной 

подготовкой 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

29 

Передвижение 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом: 

подводящие 

упражнения 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

30 

Передвижение 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом: 

подводящие 

упражнения 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

31 

Передвижение 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом: 

подводящие 

упражнения 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

32 

Передвижение 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом: 

подводящие 

упражнения 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

33 

Имитационные 

упражнения в 

передвижении на 

лыжах 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

34 

Имитационные 

упражнения в 

передвижении на 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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лыжах 

35 

Передвижение 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом с 

небольшого 

склона 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

36 

Передвижение 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом с 

небольшого 

склона 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

37 

Передвижение 

на лыжах 

одновременным 

одношажным 

ходом с 

небольшого 

склона 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

38 

Передвижение 

одношажным 

одновременным 

ходом по фазам 

движения и в 

полной 

координации 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

39 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Бег на лыжах 1 

км. Эстафеты  

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

40 

Правила 

выполнения 

спортивных 

нормативов 3 

ступени Правила 

ТБ. Здоровье и 

ЗОЖ. ГТО в 

наше время 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

41 
Освоение правил 

и техники 
1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Бег на 30м. 

Эстафеты 

42 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Бег на 1000м 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

43 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Кросс на 2 км. 

Подводящие 

упражнения 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

44 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине – 
мальчики. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу. Эстафеты 

1   

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

45 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

90см. Эстафеты 

1 

 

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

46 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

1 

 

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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http://www.edu.ru/
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https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастической 

скамье. 

Подвижные 

игры 

47 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами. 

Эстафеты 

1 

 

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

48 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине. 

Подвижные 

игры 

1 

 

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

49 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Метание мяча 

весом 150г.  

1 

1 

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

50 

Освоение правил 

и техники 

выполнения 

норматива 

комплекса ГТО. 

Челночный бег 

3*10м. Эстафеты 

1 

 

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

51 

Праздник 

«Большие 

гонки», 

посвященный 

ГТО и ЗОЖ, с 

соблюдением 

1 

 

 www.edu.ruwww.school.edu.ruht
tps://uchi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://uchi.ru/
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правил и 

техники 

выполнения 

испытаний 

(тестов) 3 

ступени 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕС

ТВО 

ЧАСОВ 

ПО 

ПРОГРАМ

МЕ 

 51 1   

 
2.1.18.Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Моя художественная практика » 
Содержание программы внеурочной деятельности распределено и структурно 

представлено семью модулями (тематическими линиями) для каждого класса (по годам 

обучения).  
 
1 класс (первый год обучения)  
Модуль «Графика» 
 Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Графические материалы, их 

свойства и особенности. Графические техники изображения. Компьютерная графика. 

Фотография, пленэр. Графическая практика. 
 Содержание. Рисование листьев растений разной формы, веток дерева по материалам 

фотографий пленэра «Осенние листья», «Эти разные деревья». Рисование с натуры: листья и 

их форма, декорирование поверхности листа, превращение листа в дерево. Рисование 

животных, игра «Большие и маленькие». Задания на освоение приёмов изображения в 

графическом редакторе Paint. Композиция из листьев в технике тиснения. Техника 

аппликации (симметричное вырезывание) с графической прорисовкой. Техника объёмной 

аппликации (симметричное вырезывание, планы). Создание композиции из каракулей-
путаниц из линий. Персонажи для игры в тени: силуэты на трости (деревянной шпажке) на 

примере сказок «Теремок», «Колобок», «Репка» и т. д.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: упражнения на освоение приёмов рисования линией, пятном, штрихом (веток 

дерева, животных, птиц, рыб); приёмы изображения в графическом редакторе Paint; 

выполнение рисунка с натуры: разные листья и их форма, декорирование поверхности листа, 

превращение листа в дерево; композиция из листьев в технике тиснения и аппликации 

(линия, пятно, силуэт); создание композиции из каракулей-путаниц из линий; рисунки для 

игры в тени; композиции в смешанной технике; работа в технике объёмной аппликации.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; игры «Каракули», 

«Большие и маленькие», «Волшебные тени»; коллективная работа; работа в творческих 

группах; фотографирование на природе; занятие в компьютерном классе школы.  
 
«Модуль «Живопись» 
 Вводное занятие. Живописные материалы, их свойства и особенности. Приёмы 

работы гуашью, акварелью. 
 Живописная практика 
 Содержание. Изображение цветов гуашью (приёмы работы, мазки). Букет. Проект к 

празднику. Пейзаж в живописи. Натюрморт в живописи. Сказочные образы (люди, 

животные). Приёмы работы в нетрадиционной технике. Композиция. Цвет и настроение. 
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Техника монотипии.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: отработка техники работы гуашью, акварелью (красочное пятно, мазки, 

смешение цвета и  др.); живописное изображение по представлению и восприятию разных по 

цвету и формам цветков, овощей и фруктов (мятая бумага); передача с помощью 

контрастных цветов настроения в пейзаже и в изобразительном сюжете; освоение техники 

монотипии; «оттиск бумажным комочком»; коллаж.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа; 

художественный проект; выставка творческих работ в медийном пространстве (на сайте 

школы, в творческом блоге, группе в соцсети) или в реальном формате. 
 Модуль «Скульптура»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Приёмы 

лепки, смешение цветов.  
Практика по лепке  
Содержание. Пластилиновая композиция. Лепка зверушек, овощей и фруктов из 

цельной формы по фотоматериалам. Скульптурная композиция на тему человека и 

животного. Лепка сказочной игрушки и игрушки, характерной для одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушка или 

по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
 Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: лепка фигурки животного; создание пластилиновой композиции «Овощи и 

фрукты»; работа над скульптурной композицией «Человек и животное»; освоение работы в 

материале (лепка из снега); фотографирование.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; 

коллективная работа; работа в творческих группах; полевая творческая практика: работа в 

материале; игра «В  мастерской лепки»; выставка творческих работ на сайте школы, в 

творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Техника безопасности.  
Декоративно-прикладная практика  
Содержание. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми: превращение листьев в 

элемент узора; орнамент и форма посуды. Узор на крыльях бабочки. Декоративное 

рисование. Игрушки из нехудожественных материалов. Проект ювелирных украшений. 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. Оригами  — создание игрушки для новогодней ёлки. Создание воздушных 

подвесок для оформления интерьера. Замкнутый орнамент печенья «тетёрочки». 
 Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: работа над переводом реальных объектов природы в декоративные (листья в 

элемент узора, шишки в ёлочные игрушки); создание декоративной композиции в технике 

аппликации; выполнение росписи по мотивам хохломской, городецкой росписи; 

декоративное рисование; работа над проектом ювелирных украшений (монотипия или Paint); 

освоение техники оригами и приёмов работы над дизайном упаковки; фотографирование.  
Форма организации. Мастер-класс; игра «Ювелиры»; коллективная работа и работа в 

творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе 

в соцсети или в реальном формате.  
Модуль «Архитектура»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники 

и приёмы конструирования, макетирования. Техника безопасности.  
Практика конструирования и макетирования  
Содержание. Проект домика из овощей или фруктов, из варежки или сапога для 

маленьких человечков. Здание в технике оригами по материалам фотографирования на 

природе. «В  объективе  — здание». Конструирование из бумаги по материалам фотографий 

на темы «Вот моя улица (утром, днём, вечером)» или «Прогулка по городу». Наблюдение 

разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям). 
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Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги и 

картона.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: создание проекта домика из различных форм (природные, вещи и др.); 

конструирование постройки из бумаги; выполнение аппликации «Город сказочных 

построек» с использованием объёмных элементов; конструирование упаковки для подарков 

(коробочки, пакеты); фотографирование. 
 Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа; 

мастер-класс; игровой проект «Много окон и дверей, полна горница людей»; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате.  
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 Практика восприятия и выставочная практика Содержание. Восприятие 

произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания 

детских работ. Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой.  
Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: 

освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических 

задач; приобретение обучающимися опыта восприятия и оценка эмоционального содержания 

произведений; умение делиться своим мнением и впечатлениями.  
Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке.  
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Фотопрактика  
Содержание. Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение фотографий объектов природы; построение композиции в 

фотографии в зависимости от деталей изображения.   
Форма организации. Художественно-творческая практика; индивидуальная работа 

или работа в творческих группах; фотографирование на природе; беседа-обсуждение. 
2 класс (второй год обучения)  
Модуль «Графика» 
 Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства (пастель, мелки). Графические техники изображения.  
Графическая практика  
Содержание. Изображение разнообразными линиями птиц из сказок. Чёрный и белый 

цвет. Графическая сказка: сюжетный рисунок на произвольном формате. Натюрморт «Свет и 

тень» из выбранных сосудов, передача их формы по фотоматериалам. Натюрморт из овощей 

и фруктов. Проект оформления входа в зоопарк: коллаж из графических изображений 

животных. Композиция в технике цветного граттажа.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: работа над композицией графической сказки; создание проекта книжки-
раскраски; выполнение рисунка с передачей формы предметов (линия, пятно, штрих, 

светотень); освоение техники граттажа; проект оформления фриза входа в зоопарк.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; игра «Графическая 

сказка»; художественный проект; коллективная работа; работа в творческих группах; занятие 

в библиотеке школы или районной библиотеке.  
 
Модуль «Живопись»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их 
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свойства и особенности. Приёмы работы гуашью, акварелью. Основы цветоведения. 

Живописная практика Содержание. Изображение неба: разный характер мазков и движений 

кистью. Композиция пейзажа. Изображение пейзажа в разных контрастных состояниях 

погоды и соответствующих цветовых состояниях. Техника по-сырому. Сюжетные 

композиции по фотозарисовкам. Букет цветов «Такие разные цветы» по материалам 

фотографий, сделанных на пленэре. Рисование с натуры.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: освоение техники пастозного письма гуашью и основ цветоведения; работа над 

пейзажем по композиционным схемам; изображение контрастных состояний природы; 

выполнение сюжетных композиций с изображением людей; рисование с натуры.  
Форма организации. Художественно-творческая практика, мастер-класс, 

индивидуальная, групповая и коллективная работа, фотографирование на пленэре, 

фотозарисовка, выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в 

соцсети или в реальном формате.  
Модуль «Скульптура»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Образцы поделок. Материалы, 

инструменты. Приёмы лепки. Техника безопасности. Практика по лепке 
 Содержание. Композиции из двух-трёх фигур животных в движении по материалам 

фотозарисовок на тему «Весёлые игры животных»; лепка фигурок по наброску. Рельефная 

композиция с изображением героев сказок. Лепка сюжетной композиции. Создание 

пластического образа из подручного нехудожественного материала.  
Виды деятельности. Познавательная деятельность и художественное творчество: 

работа над многофигурной скульптурной композицией; лепка рельефа с изображением 

героев сказок; выполнение сюжетной композиции «На арене цирка»; создание образа из 

нехудожественного материала. 
Форма организации. Художественно-творческая практика; индивидуальная работа; 

работа в творческой группе; фотозарисовка «Весёлые игры животных»; мастер-класс; 

выставка тво 
 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Техника безопасности. Декоративно-прикладная практика  
Содержание. Декоративное панно по мотивам различных народных промыслов. 

Декоративная композиция. Маски для маскарада. Поделки из подручных нехудожественных 

материалов. Декоративное изображение животных в игрушках народных промыслов. Декор 

одежды человека. Композицияимпровизация по мотивам палехской росписи; коллаж-
аппликация из изображений людей в исторических костюмах. Компьютерный проект 

украшений (связь с модулем «Азбука цифровой графики»).  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: роспись и украшение орнаментом посуды по мотивам разных промыслов; работа 

над декоративной композицией маски, новогодней ёлки, декоративной композицией в полосе 

по мотивам «тарарушек» Полховского Майдана; освоение техники коллажа, обрывной 

аппликации; создание композиции-импровизации на тему исторических и народных 

костюмов. 
 Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

сюжетная игра-конкурс «Накроем стол для чая»; мастер-класс; индивидуальная и 

коллективная работа, работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте 

школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  
Модуль «Архитектура»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники 

и приёмы конструирования, макетирования. Техника безопасности. Практика 

конструирования и макетирования Содержание. Конструирование из бумаги. Приёмы 

работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства детской площадки. Построение игрового сказочного города из 

бумаги. Образ здания. Интерьер для героев сказки. Рисунок дома для доброго или злого 
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сказочного персонажа.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: конструирование игрушек из бумаги для росписи; создание интерьера в коробке 

и вещи из коробок; работа над проектом детской площадки; освоение приёмов объёмной 

аппликации; выполнение макета зданий, города и конструирование подвесного аквариума.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; творческий 

проект; коллективная работа или работа в творческой группе; сюжетная игра: интерьер и 

вещи для героев сказки; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате.  
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 Практика восприятия и выставочная практика  
Содержание. Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. Восприятие произведений живописи с активным 

выраженным цветовым состоянием в природе. Произведения И. К.  Айвазовского. 

Восприятие произведений художника-иллюстратора Л. В.  Владимирского к книгам 

«Волшебник Изумрудного города» А. М.  Волкова, «Приключения Незнайки и его друзей» 

Н. Н.  Носова. Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих 

практических задач; приобретение обучающимися личного опыта в восприятии и оценке 

эмоционального содержания произведений; умение делиться своим мнением и 

впечатлениями; знакомство с произведениями И. К.  Айвазовского, произведениями 

художника-иллюстратора Л. В.  Владимирского.  
Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке; занятие в компьютерном классе, актовом зале школы; экскурсия в музей (или 

виртуальная экскурсия). 
 Модуль «Азбука цифровой графики»  
Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации  
Содержание. Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение на занятии ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение фотографий объектов природы; построение композиции в 

фотографии в зависимости от деталей изображения; выполнение рисунков в графическом 

редакторе; создание изображений в gif-анимации. 
 Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

индивидуальная работа или работа в творческих группах; игровой сюжет «Рисуем мультик»; 

фотографирование на пленэре; фотозарисовка; беседа-обсуждение. 
3 класс (третий год обучения)  
Модуль «Графика»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства (тушь, цветные ручки, фломастеры). Графические техники 

изображения. Компьютерная графика. Графическая практике.  
Содержание. Макет настольной игры-ходилки. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте игры. Календарь-открытка. Композиция календаря-открытки: особенности 

композиции, совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисование календаря-открытки 

или аппликация. Компьютерная графика. Рисование обитателей морского дна. 
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение эскизов карманных календарей, рисунков для календарей тушью, 

цветными ручками; создание календарей с помощью компьютерной графики; работа над 

проектом игры-ходилки: рисование карты морского путешествия, фишек-кораблей, 

изображение обитателей морского дна. Форма организации. Художественно-творческая 
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практика; творческий проект, игра-ходилка; коллективная работа и работа в творческих 

группах; выставка-конкурс творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в 

соцсети или в реальном формате; виртуальное путешествие; проведение занятий в 

компьютерном классе школы.  
Модуль «Живопись»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их 

свойства и особенности. Приёмы работы гуашью, акварелью (заливка, вливание цвета в цвет, 

наложение цвета на цвет). Техники гризайля, акварели по восковому рисунку. Основы 

цветоведения. Живописная практика Содержание. Сюжетные композиции «В  цирке», 

«Мечты о лете» и сюжет по выбору (по памяти и представлению); использование гуаши или 

акварели. Гуашь по цветной бумаге, совмещение с техникой граттажа. Натюрморт из 

простых предметов с натуры или по представлению. Изображение лица человека. 

«Натюрморт-портрет» из природных форм и предметов. Смешанная техника: восковые 

мелки и акварель. Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 

или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: освоение техники гризайль; работа над изображением цветов в разных техниках; 

работа на пленэре; создание композиции портрета из овощей, фруктов и ягод, цветовое 

решение; выполнение сюжетных композиций разной тематики в разных формах по 

материалам фотографий, выполненных на пленэре, и просмотра видеозарисовок.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс, пленэр; 

фотографирование на пленэре; создание видеозарисовок; коллективная работа и работа в 

творческих группах; вернисаж; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 
 Модуль «Скульптура»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Образцы поделок. Материалы 

(художественные и нехудожественные), инструменты. Приёмы лепки. Техника безопасности. 

Практика по лепке Содержание. Мелкая пластика: фигурки кота или рыбки по мотивам 

гжельской майолики. Игрушки из подручного нехудожественного материала, приёмы 

создания образа. Персонажи на основе сюжета известной басни. Парковая (городская) 

скульптура. Выражение пластики движения в скульптуре.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: разработка серии статуэток по мотивам гжельской майолики; создание куклы-
марионетки из нехудожественного материала; выполнение коллективной скульптурной 

композиции героев басен; работа над творческим проектом уличной скульптуры по 

фотоматериалам.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; игра в куклу-

марионетку; творческий проект; занятие в библиотеке школы или в районной библиотеке; 

виртуальная или реальная экскурсия в парк «Музеон» г. Москвы; коллективная работа и 

работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Аквагрим. Техника безопасности. Декоративно-прикладная практика  
Содержание. Роспись пластилиновой фигурки по мотивам росписи гжельской 

майолики (связь с модулем «Скульптура»). Декоративная цветочная композиция. Маски 

сказочных героев. Орнаменты для росписи ткани. Декоративная композиция по мотивам 

народных текстильных лоскутных композиций. Проект сувениров из нехудожественных 

материалов.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение декоративной композиции по мотивам народных текстильных 

лоскутных композиций (разработка эскиза с помощью компьютерной графики, связь с 

модулем «Азбука цифровой графики»); украшение росписью, орнаментом изделий из 

пластилина (глины) по мотивам гжельской майолики; работа над цветочной композицией-
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импровизацией по мотивам традиционной росписи (жостовские или павлово-посадские 
цветы); разработка эскиза маски и выполнение маски в технике аппликации, коллажа или 

аквагрима; создание проекта сувенира.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; занятие в компьютерном 

классе школы; мастер-класс; коллективная работа и работа в творческих группах; игра 

«Герои в масках аквагрима»; выставка творческих работ на сайте школы, в творческом 

блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  
Модуль «Архитектура»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники 

и приёмы конструирования, макетирования. Киригами. Техника безопасности. Практика 

конструирования и макетирования  
Содержание. Проектирование пространства улицы на плоскости в виде макета с 

использованием бумаги, картона (киригами) и подручных материалов. Проектирование 

(эскизы) малых архитектурных форм в городе (ажурные ограды, фонари, остановки 

транспорта, скамейки, киоски, беседки и др.). Дизайн транспортных средств. Транспорт в 

городе. Рисунки реальных или фантастических машин. Тематическая композиция-панно 

«Панорама города» в виде коллективной работы (композиционная аппликация, 

загораживание, симметричное ажурное вырезывание силуэтов зданий и других элементов 

городского пространства). 
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: проектирование пространства улицы в макете; освоение техники киригами; 

выполнение кон- струкций малых архитектурных форм (фонари) по фотоматериалам; 

выполнение рисунков фантастических машин по фотозарисовкам; участие в творческом 

квесте «Тайна трёх парков».  
Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

«живой» квест; фотозарисовки; коллективная и индивидуальная работа; конкурс; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате.  
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Практика восприятия и выставочная практика 
 Содержание. Рассматривание произведений детского творчества. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. Восприятие 

объектов окружающего мира  — архитектуры города или села; памятников городской и 

парковой скульптуры в результате виртуального путешествия или реальной прогулки по 

городу или парку. Восприятие объектов визуально-зрелищных искусств. Знания о видах 

пространственных искусств, жанрах в изобразительном искусстве  — живописи, графике, 

скульптуре.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и решения 

творческих практических задач; приобретение обучающимися опыта восприятия объектов 

окружающего мира, визуально-зрелищных искусств, восприятия и оценки эмоционального 

содержания произведений; умение делиться своим мнением и впечатлениями; знакомство с 

произведениями художников-иллюстраторов детских книг К. П. Ротова («Дядя Стёпа» С. 
В. Михалкова, «Приключения капитана Врунгеля» А. С.  Некрасова), Е. Т.  Мигунова (серия 

книг «Приключения Алисы» К.  Булычёва).  
Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

в группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке; занятие в компьютерном классе, актовом зале школы; экскурсия (реальная или 

виртуальная экскурсия в музей, к памятникам архитектуры).  
Модуль «Азбука цифровой графики» 
 Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации  
Содержание. Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления 

и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Тематическая 

композиция «Праздничный салют». Создание в графическом редакторе рисунка элемента 
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орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами 

вокруг оси рисунка, создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментов на основе одного и того же элемента. Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания изображения 

календаря, герба. Создание электронной поздравительной открытки и сюжетного 

изображения с анимацией. Фотография. Виртуальные путешествия по городам и паркам (по 

выбору учителя).  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение фотографий объектов природы и предметных форм; фотозарисовки 

вечернего города, архитектурные элементы декора, насекомых и жуков; создание в 

графическом редакторе проекта календаря, герба; создание рисунка элементов орнамента; 

создание электронной открытки и сюжетной композиции с gif-анимацией.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

индивидуальная работа; игровая ситуация «поздравление»; фотографирование на пленэре; 

фотозарисовка; беседа-обсуждение.  
 
4 класс (четвёртый год обучения)  
Модуль «Графика 
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства (уголь, цветные мелки). Графические техники изображения 

(элементы аэрографии). 
 Графическая практика  
Содержание. Пейзаж в графике. Натюрморт в графике. Освоение приёма аэрографии в 

композиции «Космический пейзаж». Рисование иллюстраций к былине, сказке, народной 

песне в лубочном стиле. Изображение фигуры человека в движении. Рисование интерьера.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение пейзажа в графике (уголь, мел) по материалам фотопленэра; 

создание конструктивного рисунка предметов в натюрморте; освоение элементов аэрографии 

при создании композиции на тему космоса; импровизация на тему русского лубка по 

материалам экскурсии в музей лубка; упражнения на изображение человека в движении и 

освоение правил линейной и воздушной перспективы. 
 Форма организации. Художественно-творческая практика; фотопленэр; занятие в 

районной или школьной библиотеке; мастер-класс; экскурсия; выставка творческих работ на 

сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате.  
Модуль «Живопись»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Живописные материалы, их 

свойства и особенности. Приёмы работы гуашью, акварелью. Основы цветоведения. 
 Живописная практика  
Содержание. Абстрактная композиция. Создание пейзажных композиций. Портретные 

изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский 

или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной 

культурной эпохи). Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: работа над абстрактной композицией (цветовое пятно, контраст, нюанс); 

изображение архитектурной постройки в окружающей среде (пленэр), завершение работы в 

цвете по материалам фотографий, выполненных на пленэре; освоение приёмов работы над 

портретом с разным содержанием.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; коллективная работа и 

работа в творческих группах; мастеркласс; пленэр; фотографирование на пленэре; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате.  
Модуль «Скульптура»  
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Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Образцы поделок. Материалы, 

инструменты. Приёмы лепки. Техника безопасности. Практика по лепке  
Содержание. Лепка животного, живущего в дикой природе, по фотографиям. 

Рельефная композиция  — проект памятной доски народному герою или воинам-
защитникам. Скульптурная батальная композиция. Жанровые сценки.  

Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: поэтапная отработка изображения движения животного, человека в пластике 

(игровая ситуация «В  мастерской скульптора»); выполнение рельефной композиции 

памятной доски в пластическом материале; работа над батальным жанром и сюжетной 

композицией в скульптуре.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

игровая ситуация; коллективная работа; работа в творческих группах; конкурс; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты, техники 

исполнения. Папье-маше. Металлопластика. Техника безопасности. Декоративно-прикладная 

практика Содержание. Аппликация по мотивам русской вышивки. Образ-символ в 

архитектурном орнаменте и воплощение его в материале. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Декоративный натюрморт. Сюжет-
импровизация по мотивам лаковой миниатюры. Сюжетная декоративная композиция по 

мотивам городецкой росписи.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: знакомство с представлениями разных народов о строении мира; работа над 

изображением знаков-символов (древо жизни, конь, птица) в узорах вышивки и орнаментах 

(в архитектуре, предметах быта) разных народов; выполнение декоративного натюрморта 

(восточный мотив); изображение народного костюма (мужского и женского) в сказочных 

сюжетах; создание сюжетной композициипанно на тему праздника, импровизация в стиле 

городецкой росписи. 
 Форма организации. Художественно-творческая практика; творческий проект; 

коллективная работа; работа в творческих группах; выставка творческих работ на сайте 

школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном формате. 
 Модуль «Архитектура»  
Вводное занятие. Знакомство с тематикой занятий. Материалы, инструменты. Техники 

и приёмы конструирования, макетирования. Техника безопасности. Практика 

конструирования и макетирования Содержание. Деревянная изба, её конструкция и декор. 

Моделирование избы из бумаги или изображение в графическом редакторе. Разные виды изб 

и надворных построек. Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. Макеты древнерусского и средневекового 

европейского города.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: создание образа древнерусского города по представлению; работа над макетом 

деревни с постройками с передачей времени года, используя игровую ситуацию; 

конструирование архитектурных объектов в технике киригами, бумагопластики и объёмной 

аппликации; создание открытки с 3D-эффектом.  
Форма организации. Художественно-творческая практика, работа в творческих 

группах; проект; игровая ситуация в рыцарском замке; мастер-класс; конкурс; выставка 

творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, группе в соцсети или в реальном 

формате.  
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Практика восприятия и выставочная практика  
Содержание. Произведения детского творчества. Произведения В. М.  Васнецова, Б. 

М.  Кустодиева, И. Я.  Билибина на темы истории и традиций русской отечественной 
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культуры. Памятники древнерусского каменного зодчества. Памятники русского 

деревянного зодчества. Художественная культура разных эпох и народов. Произведения 

предметно-пространственной среды, составляющие истоки, основания национальных 

культур в современном мире. Книги-сказки о происхождении мира; сказки с волшебными 

предметами, отражением в иллюстрациях народного (мужского и женского) костюма; книга-
песенник с колыбельными песнями. 

 Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и решения 

практических творческих задач; приобретение обучающимися опыта восприятия объектов 

декоративно-прикладного искусства народов России и мира; приобретение опыта восприятия 

и оценки эмоционального содержания произведений В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, И. 
Я.  Билибина; развитие умения делиться своим мнением и впечатлениями; знакомство с 

книгами сказок о происхождении мира, с отражением в иллюстрациях народного (мужского 

и женского) костюма, русского лубка; знакомство со сказками с волшебными предметами, 

народными и колыбельными песнями.  
Форма организации. Выставка творческих работ на сайте школы, в творческом блоге, 

группе в соцсети или в реальном формате; беседа; занятие в школьной или районной 

библиотеке, занятие в компьютерном классе, актовом зале школы; экскурсия (реальная или 

виртуальная).  
Модуль «Азбука цифровой графики» 
 Фотопрактика, практика в компьютерной графике и анимации  
Содержание. Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. Моделирование в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Анимация простого 

движения нарисованной фигурки: загрузка двух фаз движения фигурки в виртуальный 

редактор GIF-анимации и сохранение простого повторяющегося движение своего рисунка. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Фотографирование на пленэре. Фотозарисовка.  
Виды деятельности. Познавательная, игровая деятельность и художественное 

творчество: выполнение фотографий объектов природы (небо с облаками, крона дерева на 

фоне неба), архитектуры и памятников в городе (селе); работа с видоискателем камеры в 

мобильном телефоне; фотозарисовки (ночное небо, каменная резьба, вышивка); создание в 

графическом редакторе изображения космических далей; моделирование традиционного 

крестьянского деревянного дома в графическом редакторе Paint 3D; создание движения 

фигурки спортсмена (разные вида спорта) с помощью gif-анимации.  
Форма организации. Художественно-творческая практика; мастер-класс; виртуальные 

путешествия; индивидуальная работа; фотопленэр; фотозарисовка; беседа-обсуждение.  
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Моя художественная практика» на уровне начального общего образования 
Личностные результаты  
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов в 

области патриотического, гражданского, духовно-нравственного, эстетического, 

экологического и трудового воспитания.  
Патриотическое воспитание осуществляется через уважение и ценностное отношение 

к своей Родине  — России, через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном 

и изобразительном искусстве.   
Гражданское воспитание осуществляется через формирование ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, отражающих индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества, через коллективную творческую работу, которая создаёт 

условие для разных форм художественнотворческой деятельности и способствует 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности, развитию 

чувства личной причастности к жизни общества.  
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Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося. Творческие задания направлены на развитие внутреннего мира, воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы и помогают обрести социально значимые 

знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознанию 

себя как личности и члена общества.  
Эстетическое воспитание осуществляется через формирование представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком, через формирование отношения к 

окружающим людям (стремление к их пониманию), через отношение к семье, природе, 

труду, искусству, культурному наследию, через развитие навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности.  
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, а также через восприятие её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде.  
Трудовое воспитание осуществляется в процессе собственной художественно-

творческой деятельности по освоению художественных материалов, в процессе достижения 

результата и удовлетворения от создания реального, практического продукта.  
Метапредметные результаты  
1. Овладение универсальными познавательными действиями  
Пространственные представления и сенсорные способности: 
 характеризовать форму предмета, конструкции;  
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  
соотносить тональные отношения (тёмное  — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах;  
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении.  
Базовые логические и исследовательские действия:  
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов при самостоятельном 

выполнении художественно-творческих заданий;  
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 
 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций;  
классифицировать произведения искусства по видам и соответственно по назначению в 

жизни людей;  
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений.  
Работа с информацией:  
использовать электронные образовательные ресурсы;  
выбирать источники для получения информации: поисковые системы интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем.  
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
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        Учащиеся должны учиться взаимодействовать, сотрудничать в процессе 

коллективной работы, принимать цель совместной деятельности, договариваться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.  
3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
         Обучающиеся должны внимательно относиться к учебным задачам, выполнять их, 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, бережно 

относиться к используемым материалам;  
контролировать свою деятельность в процессе достижения результата.  
Предметные результаты  
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания курса. Результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности и отражают сформированность умений в 

зависимости от содержания программы внеурочной деятельности.  
1 класс 
 Модуль «Графика» 
 Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях внеурочной деятельности.  
Приобретать первичный опыт создания рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 
 Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.  
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины.  
Модуль «Живопись» 
 Осваивать навыки работы гуашью.  
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет.  
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом.  
Модуль «Скульптура»  
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).  
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в процессе создания объёмного изображения.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам (растительные, 

геометрические, анималистические).  
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной практике.  
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции.  
Приобретать представления о глиняных игрушках народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла.  
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления праздника.        
 Модуль «Архитектура»  
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел.  
Приобретать опыт пространственного макетирования в форме коллективной игровой 

деятельности.  
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа строения предмета.  
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 
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содержания и сюжета, композиции (расположения на листе), цвета, настроения, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной на занятии 
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой.  
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Приобретать опыт создания фотографий с целью целенаправленного эстетического 

наблюдения природы.  
2 класс  
Модуль «Графика»  
Осваивать приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 

материалов.  
Приобретать навыки изображения на основе разных по характеру и способу наложения 

линий. Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления).  
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки.  
Модуль «Живопись» 
 Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки 

создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши.  
Приобретать опыт работы акварелью и понимать особенности работы прозрачной 

краской.  
Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их 

тона).  
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря.  
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные). 
 Модуль «Скульптура»  
Выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или игрушки с учётом местных промыслов).  
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображение зверушки).  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов.  
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или игрушки с учётом местных промыслов).  
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

в художественные изображения (поделки).  
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений.  
Модуль «Архитектура» 
 Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги.  
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки 
. Приобретать опыт сочинения и изображения домиков для разных по своему характеру 
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героев литературных и народных сказок.  
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 
 Приобретать опыт восприятия и эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. К. Айвазовского и др.), произведений художников-
иллюстраторов.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе).  
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.  
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта.  
3 класс  
Модуль «Графика»  
Получать опыт создания эскиза игры-ходилки на выбранный сюжет: рисунок с 

соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций.  
Создавать практическую творческую работу (поздравительную открытку, календарь), 

совмещая в ней шрифт и изображение.  
Выполнять творческую графическую композицию герба.  
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.  
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля).  
Модуль «Живопись» 
 Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

или по представлению.  
Приобретать опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».  
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
 Выполнять тематическую композицию на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению.  
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя).  
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».  
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа).  
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла).  
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте.  
Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка).  
Модуль «Архитектура» 
 Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 
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по созданию такого макета.  
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство.  
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство.  
Выполнить творческий рисунок (создать образ своего города или села) или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа).  
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги.  
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности.  
Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения.  
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий.  
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.  
Применять получаемые навыки для усвоения определённых творческих тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.  
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и  др.  
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем.  
4 класс 
 Модуль «Графика»  
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности.  
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  
 Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и о красоте 

человека в разных культурах; применять эти знания при изображении персонажей сказаний и 

легенд или представителей народов разных культур.  
Модуль «Живопись»  
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор; 

пейзаж степной или пустынной зоны; пейзаж, типичный для среднерусской природы).  
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.  
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка).  
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 
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 Модуль «Скульптура»  
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после изучения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 Показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.  
Показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).  
Познакомиться с традиционными женским и мужским костюмами у разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
 Модуль «Архитектура»  
Познакомиться с конструкцией избы  — традиционного деревянного жилого дома  — и 

надворных построек; 
уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы.  
Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 

храма; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества.  
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей.  
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 

иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.  
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (или романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.  
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве. 
 Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 
 Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в программе Paint: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.  
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства.  
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе gif-анимации.  
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Тематическое планирование 
1 класс 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Модуль и темы 

Количество часов 

 

Теория Практика Всего 

 Модуль «Графика». Графическая практика    

1 Вводное занятие Линии и формы в природе 

(рисование листьев растений разной формы, 

0.5 0.5 1 
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веток дерева по материалам фотопленэра 

«Осенние листья», «Эти разные деревья»; 

выполнение рисунка с натуры Компьютерная 

графика 

2  «Танец осени, или Музыкальный лес», «Ночь в 

зимнем лесу»,  композиция в смешанной 

технике(техника аппликации (симметричное 

вырезывание) с графической прорисовкой ветвей, 

стволов) ; коллективная работа; 

фотографирование композиций 

0 1 1 

 Модуль «Живопись». Живописная практика     

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой) 

«Каждому цветку своё время», натюрморт «Букет 

для вас», проект (создание букета на цветной 

бумаге, использование основных цветов, 

изменение оттенков цветов белой краской, 

особенности мазков; работа для выставки) 

0.5 0.5 1 

2 «Осенняя природа», пейзаж (приёмы работы 

гуашью, красочное пятно, мазок; работа для 

выставки, фотографирование готовых работ 

0 1 1 

3 «Галерея сказочных героев» (цвета тёплые и 

холодные; передача характера людей: добрые и 

злые; «Моё настроение», композиция (создание 

образа настроения; использование цветового 

пятна в передаче радости, веселья, грусти, гнева 

и др.; индивидуальная работа ) 

0 1 1 

 Модуль «Скульптура». Практика по лепке    

1 Вводное занятие ( материалы для лепки; приемы 

лепки)  «Домашний любимец», «Друзья всегда 

вместе», композиция (создание скульптурной 

композиции, которая изображает человека и 

животное; фотографирование готовых 

композиций) 

0.5 0.5 1 

2 «Снеговик у ёлки», скульптура из снега. ( Лепка и 

фотографирование, работа в паре или творческой 

группе, полевая творческая практика) 

0 1 1 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Декоративно-прикладная практика 
   

1 Вводное занятие (материалы, инструменты, 

техники работы; техника безопасности.«Чем 

0.5 0.5 1 
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нарядим ёлочку?», работа в технике оригами 

(создание набора ёлочных игрушек в технике 

оригами или создание игрушек для украшения 

ёлки приёмом декорирования природных форм 

2 «Чудо-посуда», панно (роспись картонной формы 

посуды узорами городецкой и хохломской 

росписи; орнамент в полосе (рамка); 

коллективная работа 

0 1 1 

3 «Рисуем бабочку нитью», «Такие разные 

игрушки»,  мастер-класс (декоративное 

рисование: рисунок бабочки с помощью 

нетрадиционной техники изображения) освоение 

приёмов изготовления игрушек из 

нехудожественных материалов (ниток, лоскутков 

0 1 1 

4 «Ювелиры», сюжетная игра.Декоративное 

рисование (украшаем птиц, рыб, животных  — 
ящерку, жирафа и др.; техника тинга-тинга или 

техника на выбор; силуэт; работа для выставки; 

фотографирование готовых работ) 

0 1 1 

5 «Вьём весеннее печенье «тетёрочки», лепка(лепка 

печенья (восьмёрочка, кудёрушка, курушка, 

вьюха, конёчки, решето, околышки и т. д.) из 

элементов замкнутого орнамента «тетёрочки»; 

фотографирование готовых изделий) 

0 1 1 

 Модуль «Архитектура». Практика 

конструирования и макетирования 
   

1 Вводное занятие (материалы, инструменты, 

техника безопасности)«Домики из бумаги», 

оригами (по материалам фотопленэра «В  
объективе  — здание» (связь с модулем «Азбука 

цифровой графики»); создание домиков в технике 

оригами; коллективная работа) 

0.5 0.5 1 

2 «Строим вещи», мастер-класс(создание коробки 

для подарков, сумки-пакета и т. д.; можно 

провести параллельно с темой «Хоровод из 

ёлочек», модуль «Декоративноприкладное 

искусство») 

0 1 1 

 Модуль «Восприятие произведений 

искусства». Практика восприятия и 

выставочная практика 
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1 «Герои сказок» (занятие в библиотеке школы 

или в районной библиотеке; восприятие 

изображения героев сказок через книжную 

иллюстрацию; это занятие претворяет занятие 

«Галерея сказочных героев 

0.5 0.5 1 

 Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотопрактика 
   

1 Вводное занятие с практикой (что такое 

фотография, композиция в фотографии, 

фотопленэр.Фотопленэр на темы «Осенние 

листья», «Эти разные деревья», «Цветы 

распускаются», «Отражение в воде» (восприятие 

природных объектов; выполнение тематических 

фотографий)  

0.5 0.5 1 

2 Животное или рыба в объективе 

фотоаппарата(реальная или виртуальная 

экскурсия в зоопарк, зоологический музей, 

выполнение фотографий своих питомцев) 

0 1 1 

 Всего: 3.5 13.5 17 

 
Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Модуль и темы 

Количество часов 

 

Теория Практика Всего 

 Модуль «Графика». Графическая практика    

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства; графические 

техники изображения) «Птицы», книжка-
раскраска (изображение разнообразными 

линиями птиц из сказок: павлин, ласточка, 

лебедь, утка, ворон, жар-птица и др.; композиция, 

пропорции; коллективная работа; 

художественный проект; фотографирование 

готовых работ) 

 

0.5 0.5 1 

2  «Мир чёрно-белой планеты», графическая сказка 

(чёрный и белый цвет; сюжетный рисунок на 

произвольном формате; коллективная работа или 

0 1 1 
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работа в творческих группах; фотографирование 

готовых работ) 

 

 Модуль «Живопись». Живописная практика     

1 «Нарисуй мне небо», живописная мозаика 

(изображение неба в ясный солнечный день или 

вечером красками, используя пастозную технику; 

составление коллективной мозаики изображений, 

достижение ритма цветовых пятен; 

фотографирование 

готовых работ) 

0.5 0.5 1 

2 «Родные дали» или «Горный пейзаж», 

композиция пейзажа, мастер-класс 

(композиционная схема; пространство, линия 

горизонта, цвет; гуашь: отработка мазков; 

акварель: освоение техники лессировки; работа 

для выставки; фотографирование готовых работ) 

0 1 1 

3 «Зимние игры», композиция (композиция в 

холодной цветовой гамме; гуашь, смешивание 

краски на палитре; опорные схемы изображения 

детских фигур; работа по материалам 

фотозарисовок «Детские зимние игры» (связь с 

модулем «Азбука цифровой графики»); работа 

для выставки; фотографирование готовых работ) 

0 1 1 

 Модуль «Скульптура». Практика по лепке    

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; образцы поделок; материалы и 

инструменты; приёмы лепки; техника 

безопасности) «Эти забавные животные», 

композиция (набросок композиции из двух-трёх 

фигур животных в движении: 

игры друг с другом или предметом — мячом, 

клубком, бантиком, палочкой — по материалам 

фотозарисовок «Весёлые игры животных (связь с 

модулями «Графика» и «Азбука цифровой 

графики»); лепка фигурок по наброску; 

фотографирование готовых работ) 

0.5 0.5 1 

2 «Сказки на изразцах», композиция (лепка 

рельефной композиции с изображением героев из 

сказок (животных или птиц) «Теремок», «Курочка 

Ряба», «Бычок — смоляной бочок» и др..; работа 

в творческих группах; фотографирование готовых 

работ) 

0 1 1 

3 «На арене цирка», сюжетная композиция 

(набросок композиции (связь с модулем 

0 1 1 
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«Графика»); лепка фигурок человека и 

животного; форма, контраст, движение, 

декоративные детали и расположение героев в 

пространстве; работа в паре; фотографирование 

готовых работ)  «Создаём образ», мастер-класс  

(создаём образ сказочного персонажа, животного, 

насекомого и т. . д. . из нехудожественных 

материалов; каркас поделки — бутылочка из 

пластмассы от молочных продуктов и т. п. ; 

фотографирование готовых работ) 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Декоративно-прикладная практика 
   

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; материалы, инструменты, техники 
работы; техника безопасности) «В гостях у Мухи-
Цокотухи» и «Чаепитие уФедоры», декоративные 

панно (сюжетная игра-конкурс «Накроем стол для 

чаепития»; роспись картонной формы посуды по 

мотивам разных промыслов, украшение 

орнаментом; работа над декоративной 

композицией в творческих группах; 

фотографирование готовых панно) 
 

0.5 0.5 1 

2 «Маска из бумаги и не только», мастер-класс 

(освоение приёмов создания маски в различных 

техниках: коллаж из цветной ткани, обрывная 

аппликация, работа с фантиками, работа с 

природными материалами и т. . п. .) 

0 1 1 

3 «Костюмированный бал», композиция (создание 

композиции-импровизации по мотивам палехской 

росписи или выполнение коллажа-аппликации из 

изображений людей в исторических костюмах из 

журналов и интернета, или композиция из 

симметрично вырезанных ажурных фигур в 

костюмах; работа в творческих группах; 

фотографирование готовых работ) 

0 1 1 

4 «Как игрушки-тарарушки зиму прогнали», 

декоративная композиция (выполнение 

декоративной композиции в полосе по мотивам 

красочных фигурок-тарарушек из Полховского 

Майдана; коллективная работа фотографирование 

готовых работ) 

0 1 1 

5 «Дизайн украшений», проект (создание дизайна 

украшения для злой и для доброй феи, для 

колдуна и доброго воина; форма, сочетание 

цветов; коллаж, смешанная техника или 

компьютерная графика (связь с модулем «Азбука 

цифровой 

графики»); фотографирование готовых работ) 

0 1 1 
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 Модуль «Архитектура». Практика 

конструирования и макетирования 
   

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; материалы, инструменты; техники 

и приёмы конструирования, макетирования; 

техника безопасности) Конструируем игрушки 

для росписи (симметричное вырезывание, 

соединение деталей в конструкцию; 

связь с модулем «Декоративно-прикладное 

искусство») 

 

0.5 0.5 1 

2 «Детская площадка», проект (бумагопластика, 
симметричное вырезывание, конструирование из 

полос бумаги качелей, каруселей, горки и др., 

придание им формы 

машин, животных, сказочных персонажей; работа 

в творческой группе; фотографирование готовых 

работ) 

0 1 1 

 Модуль «Восприятие произведений 

искусства». Практика восприятия и 

выставочная практика 

   

1 Экскурсия по выставке детского творчества (по 

четвертям) или фотовыставка творческих работ 

на сайте школы, в творческом блоге, в группе в 

соцсети или в реальном формате (беседа, 

обсуждение, оценка, впечатление, мнение) 

 

0.5 0.5 1 

  Модуль «Азбука цифровой 

графики». Фотопрактика 
   

1 Создаём украшение», проект (создание проекта 

украшений с помощью программы Paint; занятие 

в компьютерном классе; связь с модулем 

«Декоративно-прикладное 

искусство») 

 

0.5 0.5 1 

 Всего: 3.5 13.5 17 

 
Третий год обучения 
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№ 

п/п 

 

Модуль и темы 

Количество часов 

 

Теория Практика Всего 

 Модуль «Графика». Графическая практика    

1 Вводное занятие (тематика занятий, 

художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства (тушь, цветные ручки, 

фломастеры); графические техники изображения, 

компьютерная графика)  

0.5 0.5 1 

2 «Рыбы в морской глубине», графическая 

композиция (композиция; иллюзия объёма; 

нарисованные или вырезанные изо- 

бражения рыб; тень; работа в творческих группах; 

фотографирование готовых работ) 

0 1 1 

 Модуль «Живопись». Живописная практика     

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; живописные материалы, их свойства и 

особенности; приёмы работы гуашью, акварелью 

(заливка, вливание цвета в цвет, наложение цвет 

на цвет); техника гризайля, работа акварелью по 

восковому рисунку; основы цветоведения) 

«Цветы в технике акварели», мастер-класс 

(приёмы работы по сырой бумаге: заливка, 

вливание цвета в цвет, наложение цвета на цвет) 

0.5 0.5 1 

2 «Плодово-ягодный портрет», композиция 

(композиция лица из овощей, фруктов и ягод; 

передача пропорций и мимики; цветовое 

решение; работа для выставки; фотографирова- 

ние готовых работ) 

0 1 1 

3 «Мечты о лете», живописная композиция 

(передача настроения, впечатления; 
использование чистого, звонкого цвета, мазка; 

коллективная работа; фотографирование готовых 

работ) 

0 1 1 

 Модуль «Скульптура». Практика по лепке    

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; образцы поделок; материалы худо- 

жественные и нехудожественные, инструменты; 

0.5 0.5 1 
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приёмы лепки; техника безопасности) «Коты и 

рыбки», серия статуэток (мелкая пластика; лепка 

фигурки кота или рыбки по мотивам гжельской 

майолики; связь с модулем «Декоративно-
прикладное искусство») 

2 «Городская (уличная) скульптура», проект (выбор 

сюжета, например, «Дядя Стёпа», «Алиса 

Селезнёва», «Барон Мюнхгаузен», «Капитан 

Врунгель» и др.; выполнение наброска ком- 

позиции; рисунок фигуры человека в движении 

(связь с модулем «Графика»); контраст; создание 

скульптурной композиции; фотографирование 

готовых работ) 

0 1 1 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Декоративно-прикладная практика 
   

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; материалы, инструменты, техники 

исполнения; аквагрим; техника безопасности). 

0.5 0.5 1 

2 «Лоскутная мозаика» (работа в технике 

аппликации или гуаши; формат бумаги 15.15 см; 

использование элементов орнамента «изба», 

«колодец», «ёлочка», «мельница», «пила»; 

коллективная работа; фотографирование готовых 

работ) 

0 1 1 

3 «Цветочная композиция» (создание цветочной 

композиции, поиск цветового решения (связь с 

модулем «Живопись»); импровизация по мотивам 

росписи жостовских или павловопосадских 

цветов; работа для выставки; фотографирование 

готовых композиций) 

0 1 1 

4 «Маска-образ» (эскизы масок сказочных героев; 

выполнение масок по эскизам в техниках 

аппликации, бумагопластики, коллажа или игра 

«Герои в масках аквагрима»; работа в творческих 

группах; фотографирование для галереи образов) 

0 1 1 

5 «Волшебное превращение», сувенир, мастер-
класс (выполнение сувенира из 

нехудожественных материалов, например 

пластиковых ложек (образ кувшинки, тюльпаны, 

божьей коровки и т. д.) 

0 1 1 
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 Модуль «Архитектура». Практика 

конструирования и макетирования 
   

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; материалы, инструменты; техники и 

приёмы конструирования, макетирования; 

киригами; техника безопасности) «Улица нашего 

города», проектирование пространства 

(проектирование пространства улицы в макете; 

бумага, картон, подручные материалы; приём 

техники киригами; работа в творческих 

группах; фотографирование готовых работ) 

0.5 0.5 1 

2 «Фантастические машины», выставка-конкурс 

(стилизация; перевод объектов живой природы в 

конструктивную форму; графическая техника на 

выбор; работа на выставку-конкурс; 

фотографирование готовых работ) 

0 1 1 

 Модуль «Восприятие произведений 

искусства». Практика восприятия и 

выставочная практика 

   

1 Просмотр видеофрагментов циркового 

выступления (связь с модулем «Живопись»), 

видеосъёмок морского дна (связь с модулем 

«Графика») с целью приобретения 

обучающимися личного опыта восприятия и 

зрительских умений для создания в дальнейшем 

своих творческих работ 

0.5 0.5 1 

 Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотопрактика, практика в компьютерной 

графике и анимации 

   

1 Фотопленэр (выполнение фотографий неба, 

облаков, крон деревьев на фоне неба и др.), 

фотозарисовки (украшения вечернего города, 

архитектурные элементы декора, насекомые, 

жуки), фотоматериалы (подбор и сохранение 

фотоизображений из интернета, на которых за- 

печатлены ажурные ограды на улицах города 

(села), фонари, скамейки и др.; уличные 

жанровые скульптуры) 

0.5 0.5 1 

2 Электронная поздравительная открытка с 

анимацией или композиция на тему праздничного 

салюта (выполнение рисунка в графическом 

редакторе Paint; наложение анимации, например 

0 1 1 
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падающего снега или летящих снежинок, 

звёздочек, фейерверков; связь с модулем 

«Графика») 

 Всего: 3.5 13.5 17 

 

Четвертый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Модуль и темы 

Количество часов 

 

Теория Практика Всего 

 Модуль «Графика». Графическая практика    

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; художественные материалы — 

уголь, цветные мелки — для линейного рисунка и 

их свойства; графические техники изображения: 

элементы аэрографии) 

0.5 0.5 1 

2 «Сказочные вещи», «Уснувшие игрушки», 

«Новогодний», натюрморт в графике 

(конструктивное построение предметов; рисунок 

предметов из сказок, колыбельной песни, 

например «Спят усталые игрушки»; рисунок 

ёлочных украшений и подарков; цветные 

карандаши, гелевые ручки, фломастеры, цветные 

мелки; работа для выставки; фотографирование 

готовых работ) 

0 1 1 

 Модуль «Живопись». Живописная практика     

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; живописные материалы, их свойства и 

особенности; приёмы работы гуашью, акварелью; 

основы цветоведения) 

0.5 0.5 1 

2 «Пейзаж с архитектурой» (пленэр: набросок 

произведения архитектуры, ракурс, линейная 

перспектива; завершение работы в цвете по 

памяти и по материалам фотопленэра (связь с 

модулями «Восприятие произведений искусства» 

и «Азбука цифровой графики»); работа для 

выставки, фотографирование готовых работ) 

0 1 1 

3 «Галерея портретов одной сказки» (серия 

портретов из сказки «12 месяцев»; передача 

0 1 1 



552 
 

возраста; использование колорита; коллективная 

работа; работа в творческих группах; 

фотографирование готовых работ) 

 Модуль «Скульптура». Практика по лепке    

1 Вводное занятие (материалы, инструменты, 

приёмы лепки; техника безопасности) 

«Мастерская скульптора: будем лепить 

животное», игровая творческая ситуация, лепка 

(лепка дикого животного: носорога, льва, 

пантеры, лося, белого медведя и т. д. по фото- и 

видео материалам (связь с модулем «Азбука 

цифровой графики»); создание каркаса; этапы 

работы над скульптурой (набивание общей 

массы, проработка деталей формы, обобщение); 

фотографирование готовых работ) 

0.5 0.5 1 

2 «Героям-защитникам (танкистам, пограничникам 

и др.)», проект памятной доски 

(эскиз рельефа; рельефная композиция в 

материале; коллективная работа или работа в 

творческих группах; фотографирование готовых 

работ) 

0 1 1 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Декоративно-прикладная практика 
   

1 Вводное занятие (знакомство с тематикой 

занятий; материалы, инструменты, техники 

исполнения; папье-маше; металлопластика; 

техника безопасности) 

0.5 0.5 1 

2 «Мировое древо», аппликация (эскиз; создание 

аппликации по мотивам русской народной 

вышивки; работа в творческих группах; 

фотографирование готовых работ) 

0 1 1 

3 «Фантастическое животное — орнаментальный 

мотив», работа в технике папье-маше 

(создание эскиза образа-символа в архитектурном 

орнаменте; воплощение образа согласно эскизу в 

материале (папье-маше из яичных лотков); 

роспись; коллективная работа; фотографирование 

готовых работ) 

0 1 1 

4 «Звери и птицы в узорах разных народов», рельеф 

на фольге (создание эскиза; выполнение рельефа 

0 1 1 
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на фольге; работа с картоном, пластилином, 

алюминиевой фольгой; коллективная 

композиция; фотографирование готовых работ) 

5 «Сказка на шкатулке», народный костюм (эскиз 

на тему сюжета «Хозяйка медной горы», 

«Алёнушка и братец Иванушка», «Аленький 

цветочек», «Царевна-лягушка» и др.; созда- 

ние мужского и женского народного костюма; 

роспись; работа для выставки; фотографирование 

готовых работ) 

0 1 1 

 Модуль «Архитектура». Практика 

конструирования и макетирования 
   

1 «Заснеженная деревушка», макет (создание 

макета: домов и других построек; использование 

трубочек из бумаги, а также ваты, клея; работа в 

творческих группах; фотографирование готовых 

работ) 

0.5 0.5 1 

2 «Храмы разных народов», макет 

(создание макета древнерусского храма, 

древнегреческого храма (ор- 

дерная система) или готического собора (на 

выбор); использование 

техники киригами, бумагопластики) 

0 1 1 

 Модуль «Восприятие произведений 

искусства». Практика восприятия и 

выставочная практика 

   

1 Виртуальные путешествия по музеям 

декоративно-прикладного искусства народов 

России и мира(реальные или виртуальные 

экскурсии в Российский этнографический музей в 

Санкт-Петербурге, Музей кочевой культуры в 

Москве с целью приобретения обучающимися 

личного опыта восприятия, зрительских умении и 

насмотренности для создания в дальнейшем 

своих творческих работ) 

0.5 0.5 1 

 Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотопрактика 
   

1 Фотопленэр, выполнение и редактирование 

фотографий (выполнение фотографий 

архитектуры в городе или селе, использование 

0.5 0.5 1 
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видоискателя; редактирование фотографии 

инструментом мобильного телефона; 

фотозарисовки (ночное небо; каменная резьба, 

вышивка); подбор и сохранение 

фотоизображений памятников архитектуры из 

интернета) 

2 «Космические дали: планеты, звёзды, корабли», 

компьютерная графика (создание изображения 

космического пространства с помощью 

компьютерной графики, связь с модулем 

«Графика») 

0 1 1 

 Всего: 3.5 13.5 17 

 
2.1.19.Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Тропинка в профессию» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для начальной школы (1-4 классы) «Тропинка в профессию» 
является первой ступенькой в профориентационной работе. 
В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С 

первых шагов ребёнка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за 

интересами и склонностями своего ребёнка, стараясь предопределить его профессиональную 

судьбу. Учёба в школе выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным 

предметам. 
Перед младшим школьником  не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения в 

будущем. 
Представления о профессиях ребёнка 7-10 лет ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом. Между тем, в современном мире существует огромное количество 

видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном 

социальной адаптации ребёнка. 
Рабочая программа курса  «Тропинка в профессию» реализует направление духовно-

нравственное во внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего образования. 
Новизна курса состоит в том, что он соединяет в себе сведения из разных предметных 

областей психологии, литературы, истории, экологии, социологии, ОБЖ, художественного 

труда.   Рабочая программа рассчитана на 4 года (1 - 4 класс). 
Ведущая деятельность: поисковая, исследовательская, творческая, игровая. 
Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. 
Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определённой профессии. Обучающиеся имеют возможность расширить свой кругозор, 

представление о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 
Курс занятий построен таким образом, что предоставляет обучающимся возможность 

тренировать различные виды своих способностей. 
В данной  программе  игровая мотивация превалирует, перерастая в учебную.  Ребёнок 

становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. 
Занятия проводятся в активной форме, это игры, дискуссии, конкурсы, экскурсии, 

конференции, элементы тренинга, викторины с элементами творчества и самостоятельного 



555 
 

поиска знаний. Важна смена различных видов деятельности на протяжении всего занятия. 

Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 

творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. Развитие творческих 

способностей немыслимо без творческой деятельности. 
Это рисунок, аппликация, сообщение, а также сочинение рассказов, стихов, сценариев, 

проигрывание сценок, спектаклей, миниатюр, выпуск тематических газет, плакатов, 

выставка работ ИЗО и трудовой деятельности. 
На реализацию  рабочей программы курса «Тропинка в профессию»в 1-м классе 

отводится 33  часа   1 классе (1 раз в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа в год (1 раз в 

неделю). Общий объём составляет 135 часов. 
Цель курса: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для 

реализации способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы 

деятельности.  
Задачи: 

    познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных профессий; 
    выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем 

профессии; 
    способствовать формированию уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда; 
    способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 
    способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки,  

внимательности, справедливости и т.д.; 
    способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Ожидаемые результаты прохождения курса  «Тропинка в профессию»: 
                   участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

деятельности; 
                   расширение кругозора о мире профессий; 
                   заинтересованность в развитии своих способностей; 
                   участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии; 
                   возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности, способность добывать новую информацию из различных источников. 
Внеклассная работа способствует накоплению непосредственных жизненных 

впечатлений обучающихся о тех или иных профессиях, что обеспечивает начало 

формирования гражданственного патриотического отношения к среде обитания и 

проживания и осознанных профессиональных интересов, а также построения образа «Я» в 

конкретной профессии. Таким образом, виды деятельности обучающихся  носят, прежде 

всего, поисково-исследовательский, проблемный и творческий характер. 
В результате изучения курса    «Профориентация» младший школьник узнает: 

    основные сферы профессиональной деятельности человека; 
    основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе; 
    предприятия и учреждения микрорайона, города; 
    основные приёмы выполнения учебных проектов; 

будет уметь: 
    оперировать основными понятиями и категориями; 
    рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе; 
    пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, художественной, 

научно-популярной литературы, СМИ, ИКТ. 
Методы и приемы профориентации в начальной школе 

Основные методы и приемы профориентации младших школьников: 
          В 1 классе у ребенка формируются первые умения и навыки общего труда, 

расширяются знания о применении техники, о трудовой деятельности людей, о значении 

труда в жизни человека. На этом этапе важно проводить различные экскурсии по городу, на 

ферму, в сад. В городе, например, встретив продавца в магазине, поговорить с детьми на эту 

тему, объяснить, зачем нужна такая профессия, чем она полезна. На стройке обратить 
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внимание детей на то, как работают строители, какие инструменты при этом используют и 

т.д. Педагог так же может сводить детей в школьный сад, рассказать, как работают садоводы 

и по результатам беседы дать задание на дом, например, с помощью родителей посадить 

цветок в горшок и ухаживать за ним. На классных часах преподаватель может проводить 

беседы на тему: «Уважение к трудящимся людям», «Бережное отношение к природе»  и др. 
         Во 2 классе продолжается знакомство учеников с трудом людей, углубляется их знание 

о разных профессиях, устанавливается трудовые отношения в группах. Второклассники 

осваивают различные трудовые навыки и умения. В этот период педагогу очень важно 

провести беседу с учениками на темы «Кем работает папа», «Кем работает мама». 

Рассмотреть аспекты работы таких профессий как повар, портной, врач, водитель, т.е. тех 

профессий, с которыми мы сталкиваемся каждый день. По возможности, показывать 

документальные фильмы на данную тему. Очень важно на данном этапе приобщить 

школьников к трудовой деятельности в школьном саду. 
         В 3-4 классах продолжается знакомство школьников с трудом окружающих людей. На 

этом периоде у учащихся вырабатываются первые навыки организации своего труда и 

чувство ответственности за проделанную ими работу. Это подходящее время для знакомства 

с более «сложными» профессиями, с которыми ученики не сталкиваются каждодневно – 
слесарь, токарь, маляр, плотник. Для более подробного представления данных профессий 

педагог может сводить учеников в школьную мастерскую. Важно так же организовать 

внеклассные тематические уроки, главными гостями которых будут люди той или иной 

профессии. Они смогут более подробно рассказать о своей профессии и ответить на вопросы 

учеников. 
Кроме вышеперечисленного, ученики должны посещать дополнительные кружки 

художественного, технического и спортивного творчества. Такие творческие кружки 

помогут ребенку определиться в выборе профессии. 
Формирование установок на разнообразие профессий и понимание роли труда в жизни 

человека хорошо проводить в форме экскурсий на предприятия, но это труднее в 

организационном плане. Младшие школьники очень чувствительны, и хорошо запоминают 

тот опыт, когда удаётся что-то сотворить своими руками. Информационная поддержка в виде 

викторин и конкурсов по профессиям по параллелям вполне реальная форма работа - это 

следующий ресурс, который надо развивать. Важно, чтобы информация была красочной и 

захватывающей, реальной, живой, поэтому роль экскурсий на предприятия, и знакомства с 

различными профессиями – это неоценимый вклад в расширение представлений ребёнка о 

профессии. Непосредственно в школе, конечно, должен быть игровой методический 

материал - набор игрушек по профессиям, раздаточный материал, виртуальный кабинет по 

профориентации. На сегодняшний день проводится работа по профориентации в основном за 

счёт интеграции в различные предметы, но в соответствии с новыми стандартами 

необходимо развивать практическую деятельность детей по этому направлению, подключая 

интернет – ресурсы. Заканчивая начальную школу, дети должны иметь начальное 

представление о поиске сведений о профессии в современном информационном поле, не 

ограничиваясь просто виртуальными играми, и получить первоначальный незабываемей 

опыт своей поисковой и исследовательской деятельности. 
Содержание рабочей программы 

1класс 

Раздел1.Профессии,связанныесприродой(10ч.) 

Введение в тему. Путешествие в мир профессий сельского хозяйства. У бабушки 

вдеревне.Ловисьрыбка.Труженикилеса.Хлеб–всему 

голова.Профессияовощевод.Знакомьтесьсагронома.Профессияцветовод.Всеработыхороши,в

ыбирайнавкус. 
Раздел2.Профессиинашихмам(8ч.) 

Экскурсияпомагазину.Ктоработаетвбиблиотеке?Весёлаяпортняжка.Растиздоровым. Я 

в учителя пойду. Кухонный переполох. Причёски такие разные. Профессиинашихмам. 

Кембыть? 
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Раздел3.Профессиинашихпап(8ч.) 

Строим вместе дом. У кого мастерок, у кого молоток. Весёлый мастерок. 

Профессияводитель. Осторожно огонь. Я б в спасатели пошёл пусть меня научат. 

Профессия шахтёр.Всепрофессии нужны, всепрофессии важны. 
Раздел4.Профессии,связанныеспутешествиями (7ч.) 

Кудауходятпоезда.Высоковоблаках.Космическоепутешествие.Морскоепутешествие.Н

ааренецирка.Профессиинаших родителей.Кембыть?Какимбыть? 
 
2 класс 
Раздел1.Мирпрофессий(3ч.) 

Многообразиемирапрофессий.Исследование«Многообразиерабочихпрофессий». 
Раздел2.Профессии,связанныесприродой(5ч.) 

Садовник,дворник.Мастер-
цветовод.Знакомьтесьсагрономом.Профессияфлорист.Профессия овощевод. 

Раздел3.Профессии,которыенасохраняют(10ч.) 

Охранник.  Полицейский.   Пожарный.   Военный.   Профессия   «Следователь». 
Следствиеведутвтороклассники!Разведчик.Летчик.Водолаз. 
Раздел4.Профессии,которыенаслечат(8ч.) 

Врачскоройпомощи.Детскийврач–педиатр.Зубнойврач.Ктолечитнашиглаза. 
ЛОР-3волшебныебуквы.Врачхирург. 
Раздел5.Профессиившколе(8ч.) 

Профессия – учитель. Профессия – воспитатель. Как помогает логопед. Профессия –

библиотекарь.Школьнаястоловая.Почемувкабинететакчисто?Школьныйдоктор.Созданиестр

аничкипортфолио–«Труд впочетелюбой». 
 
3 класс 
Раздел1.Представлениеотрудевзрослых (7ч.) 

Представлениеотрудевзрослых.ВотуКоли,например,мама–милиционер.«Мама 
–

лётчик?Чтожтакого?»Имеетлизначениеполчеловекадлявыбораиобретенияпрофессии.Офор

млениестраничкипортфолио«Профессиямамыипапы». 
Раздел2.Кемработают моиродные?(9ч.) 

Кемработаютмоиродные?Кемработают(ли)бабушкиидедушки?Сочинение 
«Трудоваягордостьмоейсемьи».Исследованиетрудовойисториимоейсемьи.Оформлени

е страницы портфолио. Семейные династии. Оформление фото-
картиночнойстраничкипортфолио по теме:«Семейныединастии». 

Раздел3.Эволюцияпрофессий(7ч.) 

Эволюция профессий – как меняются условия труда и трудовые обязанности в 

векпрогресса. Как рождаются новые профессии. Исчезают ли профессии? Как 

приобрестипрофессию?«Я бывлетчикипошел– пустьменянаучат…» 
Раздел4.Сложностивыборапрофессии(11ч.) 

Сложности выбора профессии. Книгу переворошив, намотай себе на ус - все 

работыхороши,выбирайнавкус!В.Маяковский«Кембыть?».Сочинение-эссе«Какой 

профессией я смог(ла) бы овладеть?». Подготовка презентации «Все профессии важны 

–всепрофессии нужны! 
 
4 класс 
Раздел1.В гостяхусвоего «Я» (9ч.) 
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Вгостяхусвоего«Я».Мое«Я»вгостяхудругих«Я».Великаярадость–работа. 
«Быть нужным людям…». Сочинение-рассуждение «Самая нужная профессия». 

Характеривыбор профессии. 
Раздел2.Правилавыборапрофессии(12ч.) 

Правилавыборапрофессии.Творческийпроект«Моябудущаяпрофессия».Представление

осебеипроблемавыборапрофессии.«Секреты»выборапрофессии(«хочу»,«могу»,«надо»).Какг

отовитьсебякбудущейпрофессии.Оформлениестраничкипортфолио 

«Кембыть?»,«Какимбыть?».Сочинение«…-этопризвание!». 
Раздел3.Профессиибезкоторыхнеобойтись(9ч.) 

Профессии,безкоторыхнеобойтись.Исследование«Необычнаятворческаяпрофессия».И

сследование «Мои земляки вмиретворческихпрофессий». 
Раздел4. Мирпрофессий(4ч.) 

Проект «Я и мир профессий». Защита «Профессионального портфолио». 

Итоговаяконференция«Мир профессий». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ходе освоения курса внеурочной 
деятельностидостигаютсяследующиеличностные, метапредметные ипредметные 
результаты. 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов: 
Личностныерезультаты: 

У ученика будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений,стремлениепреодолеватьвозникающие затруднения; 
- осознаниесебякакиндивидуальностииодновременнокакчленаобществасориентацией 

на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участиевсовместныхделах,напомощьлюдям, втом числесверстникам; 
- умениевыделятьнравственныйаспектповедения,соотноситьпоступкиисобытиясприн

ятымивобществеморально-этическимипринципами; 
- стремлениексаморазвитию,желаниеоткрыватьновоезнание,новыеспособыдействия,г

отовностьпреодолеватьучебныезатрудненияиадекватнооцениватьсвоиуспехи 

инеудачи,умениесотрудничать; 
- стремлениексоблюдениюморально-

этическихнормобщенияслюдьмидругойнациональности,снарушениямиздоровья. 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные: 
Ученикнаучится: 

- организовыватьсвоюдеятельность,готовитьрабочееместодлявыполненияразныхвидо

вработ; 
- принимать(ставить)учебно-

познавательнуюзадачуисохранятьеёдоконцаучебныхдействий; 
- планировать(всотрудничествесучителем,содноклассникамиилисамостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными,учебно-
практическими,экспериментальными задачами; 

- действоватьсогласно составленномуплану,атакжепоинструкциямучителя; 
контролироватьвыполнение действий,вноситьнеобходимые коррективы 

(своииучителя); 
- оцениватьрезультатырешенияпоставленныхзадач,находитьошибкииспособыихустра
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нения. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- оцениватьсвоёзнаниеинезнание,умениеинеумение,продвижениевовладениитемилии

нымзнанием иумениемпо изучаемойтеме; 
- ставитьучебно-познавательныезадачипередвыполнениемразныхзаданий; 
- проявлятьинициативувпостановкеновыхзадач,предлагатьсобственныеспособыреше

ния; 
- адекватнооцениватьрезультатыучебнойдеятельности,осознаватьпричинынеуспехаи 

обдумыватьплан восполненияпробеловвзнанияхиумениях. 
Познавательные: 
Ученикнаучится: 

- осознаватьучебно-познавательную,учебно-
практическую,экспериментальнуюзадачи; 

- осуществлятьпоискинформации,необходимойдлярешенияучебныхзадач,собственны

хнаблюденийобъектовприродыикультуры,личногоопытаобщенияслюдьми; 
- понимать информацию,представленнуюввербальнойформе, 

изобразительной,схематической,модельной идр.,определятьосновнуюивторостепенную 

информацию; 
- применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действияанализа,сравнения,обобщения,классификации,установленияпричинно-
следственныхсвязей,построениярассужденийивыводов; 

- наблюдатьисопоставлять,выявлятьвзаимосвязиизависимости,отражатьполученную 

принаблюденииинформациюввидерисунка,схемы,таблицы; 
- использоватьготовыемоделидляизучениястроенияприродныхобъектовиобъясненияп

риродных явлений; 
- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-

символическойформе. 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- сопоставлятьинформациюизразныхисточников,осуществлятьвыбордополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включаяИнтернет; 
- обобщатьисистематизироватьинформацию,переводитьеёизоднойформывдругую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую,табличную); 
- дополнятьготовыеинформационныеобъекты(тексты,таблицы,схемы,диаграммы),соз

даватьсобственные; 
- осуществлятьисследовательскуюдеятельность,участвоватьвпроектах,выполняемыхв

рамках урокаили внеурочныхзанятиях. 
Коммуникативные:Ученикнаучится: 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменнойформе; 
- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строитьпонятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 

речевыесредствадлярешениязадачобщения; 
- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлятьсовместнуюдеятельностьвмалыхибольшихгруппах,осваиваяразличныеспособ

ывзаимнойпомощипартнёрампо общению; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлятьтерпимостьпоотношениюквысказываниямдругих,проявлятьдоброжелательноеотн

ошениекпартнёрам; 
Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- оперироватьвречипредметнымязыком–

правильно(адекватно)использоватьпонятия,полноиточноизлагатьсвоимысли,строитьмоноло

гическуюречь,вестидиалог; 
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- планировать,сотрудничаясвзрослыми(учитель,родитель)исверстниками,общиедела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 
- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективнойработы,желая помочьвзрослымисверстникам; 
- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную 

ситуацию присотрудничестве,стараясь найтиварианты еёразрешенияради общего дела. 
- участвоватьвпроектнойдеятельности,создаватьтворческиеработыназаданнуютему(р

исунки,аппликации,модели,небольшиесообщения,презентации). 

Предметные результаты: 

1класс 

- отношениекпроцессуучения,кприобретениюзнанийиумений,стремлениепреодолева

ть возникающиезатруднения; 
- основныесферыпрофессиональнойдеятельностичеловека;основныепонятия,признак

ипрофессий,ихзначениевокружающем обществе; 
- предприятияи учреждениянаселенногопункта,района; 
- оперировать основными понятиями и категориями, 

основными приемамивыполненияучебныхпроектов; 
-рассказыватьопрофессиииобосновыватьеезначениевжизниобщества; 
-

переноситьтеоретическиесведенияосферахчеловеческойдеятельностинаконкретныежизненн

ые ситуации; 
- выделятьнравственныйаспектповедения,соотноситьпоступкиисобытияспринятымив

обществеморально-этическими принципами. 
2класс 

- осознаниесебякакиндивидуальностииодновременнокакчленаобществасориентацией 

на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участиевсовместныхделах,напомощь людям,втом числесверстникам; 
- стремлениексаморазвитию,желаниеоткрыватьновоезнание,новыеспособыдействия; 
- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи,умениесотрудничать; 
- стремлениексоблюдениюморально-этическихнормобщенияслюдьми; 
- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладениитемилиинымзнаниемиумениемпо изучаемойтеме; 
- ставитьучебно-познавательныезадачипередвыполнениемразныхзаданий; 
- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способырешения; 
- адекватнооцениватьрезультатыучебнойдеятельности,осознаватьпричинынеуспехаи

обдумывать планвосполнения пробеловвзнанияхиумениях. 
3класс 

- стремлениексаморазвитию,желаниеоткрыватьновоезнание,новыеспособыдействия; 
- преодолеватьучебныезатрудненияиадекватнооцениватьсвоиуспехиинеудачи,умение

сотрудничать; 
- стремлениексоблюдениюморально-этическихнормобщенияслюдьми; оценивать 

своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 

знанием и умением по изучаемой теме; 
- ставитьучебно-познавательныезадачипередвыполнениемразныхзаданий; 
- проявлятьинициативувпостановкеновыхзадач,предлагатьсобственныеспособыреше

ния; 
- адекватнооцениватьрезультатыучебнойдеятельности,осознаватьпричинынеуспехаи

обдумывать план восполненияпробеловвзнанияхиумениях; 
- владениепрактическизначимымиинформационнымиумениямиинавыками,ихпримен

ениемкрешению информатическихинеинформатическихзадач: 
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- выделение,построениеидостраиваниепосистемеусловий:цепочки,дерева,мешка; 
- проведениеполногоперебораобъектов; 
- определениезначенияистинностиутвержденийдляданногообъекта;пониманиеописан

ияобъектаспомощьюистинныхи ложныхутверждений. 
4класс 

- рациональноеиспользованиераспространённыхтехническихсредствинформационны

х технологий для решения общепользовательских задач и задач 

учебногопроцесса,усовершенствованиенавыковполученныхвначальнойшколе; 
- выборсредствинформационныхтехнологийдлярешенияпоставленнойзадачи; 
- отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки 

информации(таблицы,схемы, графы, диаграммы); 
- преобразованиеинформацииизоднойформыпредставлениявдругуюбезпотериеёсмыс

лаи полноты; 
- решениезадачизразныхсферчеловеческойдеятельностисприменениемсредствинфор

мационныхтехнологий. 
Оценка достижени япланируемых результатов 

Впроцессеоценкидостиженияпланируемыхрезультатовбудутиспользованыразнообразн

ые методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы,проекты, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). Контролирующиематериалы 

для оценки планируемых результатов освоения программы: опросные 

листы,тесты,беседы.Методытекущегоконтроля:наблюдение 

заработойучеников,устныйфронтальныйопрос, беседа. 
Обработкаполученныхматериаловможетвключатьклассификациюпрофессий,классифи

кациюмотивовихвыбора,сравнениерисунков,ответов,письменныхработ,выявлениевлияния 

родителей навыборпрофессии. 
Тестовый итоговый контроль по итогам прохождения материала 

обучения.Ключк результатуусвоения материала: 
1- йуровень (70-80%)—3балла 
2- йуровень (80-90%)—4балла 
3- йуровень(90-100%) —5баллов  
По окончании курса предусмотрено: 

- проведениеутренника«Всепрофессиихороши,выбирайнавкус»; 
- изготовлениекнижек-самоделок«Моялюбимаяпрофессия»; 
- написаниесочинения-рассуждения «Почему мне нравится профессия»; 
- презентации проектов. 

Тематическое планирование  
№ Раздели темазанятия Количество 

часов 
 

Раздел1.Профессии,связанныесприродой(10ч.) 
 

1 Введениевтему 1 
Всероссийские 

открытые уроки -
Проектория(proek

toria.online) 

Атласновыхпрофессий(a

tlas100.ru) 
 

Готовыеурокипопроф
ориентации(moeobraz
ovanie.ru) 

2 Путешествиевмирпрофессийсельского 
хозяйства 

1 

3 Убабушкивдеревне 1 

4 Ловись рыбка 1 

5 Труженики леса 1 

6 Хлеб–всемуголова 1 

7 Профессия овощевод 1 

https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
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8 Знакомьтесь с агрономом 1 

9 Профессия цветовод 1 

10 Все работы хороши,выбирай на вкус 1 

Раздел2.Профессии наших мам(8ч.) 

11 Экскурсия по магазину 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

Проектория(proe

ktoria.online) 

Атлас новых 

профессий(atlas100.ru) 
Готовые уроки по 

профориентации(moe
obrazovanie.ru) 

12 Кто работает в библиотеке? 1 

13 Весёлая портняжка 1 

14 Расти здоровым 1 

15 Я в учителя пойду 1 

16 Кухонный переполох 1 

17 Причёски такие разные 1 

18 Профессии наших мам.Кем быть? 1 

Раздел3.Профессии наших пап(8ч.) 

19 Строим вместе дом 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

-
Проектория(proe

ktoria.online) 
Атласновыхпрофесси

й(atlas100.ru) 
Готовыеурокипопроф

ориентации 

20 У кого мастерок,у кого молоток 1 

21 Весёлый мастерок 1 

22 Профессия водитель 1 

23 Осторожно огонь 1 

24 Я б в спасатели пошёл,пусть меня научат 1 

25 Профессия шахтёр 1 

26 Все профессии  нужны,  все  профессии 
важны 

1 

Раздел4.Профессии,связанныеспутешествиями(7ч.) 

27 Кудауходятпоезда 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

Проектория(proe

ktoria.online) 

Атлас новых 

профессий(atlas100.ru) 
Готовые уроки по 

профориентации(moe
obrazovanie.ru) 

28 Высоковоблаках 1 

29 Космическоепутешествие 1 

30 Морскоепутешествие 1 

31 Нааренецирка 1 

https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
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32 Профессиинашихродителей 1 

33 Кембыть?Какимбыть? 1  

 Итого  33  

 
2 класс  

№ Раздел и тема занятия Количество 
часов 

ЭОР 

Раздел1.Мир профессий(3ч.) 

1 Многообразиемирапрофессий 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

-
Проектория(proe

ktoria.online) 

Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 
Готовыеурокипопроф
ориентации(moeobraz

ovanie.ru) 

2 Многообразиемирапрофессий 1 

3 Исследование «Многообразие 

рабочихпрофессий» 
1 

Раздел2.Профессии,связанныесприродой(5ч.) 

4 Садовник,дворник 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

-
Проектория(proe

ktoria.online) 

Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 
Готовыеурокипопроф
ориентации(moeobraz

ovanie.ru) 

5 Мастер-цветовод 1 

6 Профессияфлорист 1 

7 Знакомьтесьсагрономом 1 

8 Профессияовощевод 1 

Раздел3.Профессии,которыенасохраняют (10ч.) 

9 Охранник 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

-
Проектория(proe

ktoria.online) 

Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 
Готовыеурокипопроф
ориентации(moeobraz

ovanie.ru) 

10 Полицейский 1 

11 Пожарный 1 

12 Военный 1 

13 Профессия«Следователь» 1 

14 Профессия«Следователь» 1 

15 Следствиеведутвтороклассники! 1 

16 Разведчик 1 

https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
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17 Летчик 1 

18 Водолаз 1  

Раздел4.Профессии,которыенаслечат(8ч.) 

19 Врачскоройпомощи 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

-
Проектория(proe

ktoria.online) 

Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 
Готовыеурокипопроф
ориентации(moeobraz

ovanie.ru) 

20 Детскийврач–педиатр 1 

21 Зубнойврач 1 

22 Ктолечитнашиглаза 1 

23 ЛОР-3волшебныебуквы 1 

24 Врач-хирург 1 

25 Врач-кардиолог 1 

26 Санитарныйврач 1 

Раздел5.Профессиившколе(8ч.) 

27 Профессия– учитель 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

-
Проектория(proe

ktoria.online) 

Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 
Готовыеурокипопроф
ориентации(moeobraz
ovanie.ru) 

28 Профессия–воспитатель 1 

29 Какпомогаетлогопед 1 

30 Профессия–библиотекарь 1 

31 Школьнаястоловая 1 

32 Почемувкабинететакчисто? 1 

33 Школьныйдоктор 1 

34 Созданиестраничкипортфолио–

«Трудвпочете любой» 
1 

 Итого 34  

 
3 класс  

№ Раздел и тема занятия Количество 
часов 

ЭОР 

Раздел1.Представление о труде взрослых  (7ч.) 

1 Представлениеотрудевзрослых 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

-
Проектория(proe

ktoria.online) 

2 Представлениеотрудевзрослых 1 

3 Вот уКоли,например,мама–милиционер 1 

https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
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4 «Мама–лётчик?Чтож такого?» 1 
Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 
Готовыеурокипопроф
ориентации(moeobraz

ovanie.ru) 

5 Имеет ли значение пол человека для 
выбораиобретенияпрофессии 

1 

6 Оформление странички портфолио 
«Профессиямамыипапы» 

1 

7 Страничкипортфолио«Профессиямамыи 
папы» 

1 

Раздел2.Кемработают моиродные?(9ч.) 

8 Кем работают мои родные? 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

-
Проектория(proe

ktoria.online) 

Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 
Готовыеурокипопроф
ориентации(moeobraz

ovanie.ru) 

9 Кем работают л ибабушки и дедушки? 1 

10 Сочинение «Трудовая гордость
 моей семьи» 

1 

11 Исследование трудовой истории

 моей семьи 
1 

12 Оформлениестраницыпортфолио 1 

13 Оформлениестраницыпортфолио 1 

14 Семейныединастии 1 

15 Оформлениефото-картиночнойстранички 
портфолиопотеме:«Семейныединастии» 

1 

16 Страничкипортфолиопотеме:«Семейные 
династии» 

1 

Раздел3.Эволюцияпрофессий(7ч.) 

17 Эволюция профессий – как меняются 
условиятрудаитрудовыеобязанностиввекпр

огресса 

1 
Всероссийские 

открытые уроки 
-
Проектория(proe

ktoria.online) 

Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 
Готовыеурокипопроф
ориентации(moeobraz

ovanie.ru) 

18 Какрождаютсяновыепрофессии 1 

19 Какрождаютсяновыепрофессии 1 

20 Исчезаютлипрофессии? 1 

21 Какприобрестипрофессию? 1 

22 «Я бы в летчики пошел–пусть меня 
научат…» 

1 

23 Обобщение по разделу 1 

Раздел4. Сложностивыборапрофессии(11ч.) 

24 Сложностивыборапрофессии 1 
Всероссийские 

открытые уроки 

-
Проектория(proe

ktoria.online) 

25 Сложностивыборапрофессии 1 

26 Книгупереворошив,намотайсебенаус- 
всеработыхороши,выбирайнавкус! 

1 

https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
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27 Книгупереворошив,намотайсебенаус- 
всеработыхороши,выбирайнавкус! 

1 
Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 
Готовыеурокипопроф
ориентации(moeobraz

ovanie.ru) 

28 В.Маяковский«Кембыть?» 1 

29 В.Маяковский«Кембыть?» 1 

30 Сочинение-эссе «Какой профессией
 я 
смог(ла) бы овладеть?» 

1 

31 Сочинение-эссе «Какой профессией
 я 
смог(ла) бы овладеть?» 

1 

32 Подготовкапрезентации«Всепрофессииваж

ны– всепрофессии нужны! 
1 

33 Подготовкапрезентации«Всепрофессииваж

ны– всепрофессии нужны! 
1  

34 Защитатворческихпроектов 1  

 Итого  34  

 
4класс 

 
№ Раздел и тема занятия Количество 

часов 
ЭОР 

Раздел1.Вгостях усвоего«Я»(9ч.) 

1 В гостях усвоего«Я» 1 
Всероссийские 

открытые уроки -
Проектория(proe

ktoria.online) 

Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 

Готовыеурокипопр

офориентации(moe
obrazovanie.ru) 

Электронный 

музей 

профессий-
ПрофВыбор.руhtt
p://profvibor.ru/ 
Тест.Картаинтересов
http://psiholocator.com

/ 

2 В гостях у своего«Я» 1 

3 Мое«Я»вгостяхудругих«Я» 1 

4 Мое«Я»вгостяхудругих«Я» 1 

5 Великаярадость–работа. 1 

6 «Быть нужнымлюдям…» 1 

7 Сочинение-рассуждение «Самая нужная 
профессия» 

1 

8 Сочинение-рассуждение «Самая нужная 
профессия» 

1 

9 Характер и выбор профессии 1 

 
Раздел2.Правила выбора профессии(12ч.) 

10 Правилавыборапрофессии 1 Проектория(proektoria.o
nline) 

Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 

Готовыеурокипопр

11 Творческий проект «Моя будущая 
профессия» 

1 

12 Творческий проект «Моя будущая 
профессия» 

1 

https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://profvibor.ru/
http://profvibor.ru/
http://psiholocator.com/proforientaciya/karta-interesov
http://psiholocator.com/proforientaciya/karta-interesov
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
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13 Представлениеосебеипроблемавыбора 
профессии 

1 офориентации(moe
obrazovanie.ru) 

Электронный 

музей 

профессий-
ПрофВыбор.руhtt
p://profvibor.ru/ 
Тест.Картаинтересов
http://psiholocator.com

/ 

14 «Секреты» выбора профессии 
(«хочу»,«могу»,«надо») 

1 

15 «Секреты» выбора профессии 
(«хочу»,«могу»,«надо») 

1 

16 Какготовитьсебякбудущейпрофессии. 1 

17 Какготовитьсебякбудущейпрофессии. 1 

18 Оформлениестраничкипортфолио«Кем 
быть?»,«Какимбыть?» 

1 

19 Оформлениестраничкипортфолио«Кем 
быть?»,«Какимбыть?» 

1 

20 Сочинение«…-этопризвание!» 1  

21 Сочинение«…-это призвание!» 1  

Раздел3.Профессиибезкоторыхнеобойтись(9ч.) 

22 Профессии,безкоторыхнеобойтись 1 
Проектория(proe

ktoria.online) 

Атласновыхпрофессий(

atlas100.ru) 

Готовыеурокипопр

офориентации(moe
obrazovanie.ru) 

Электронный 

музей профессий-
ПрофВыбор.руhtt
p://profvibor.ru/ 
Тест.Картаинтересов
http://psiholocator.com

/ 

23 Профессии,безкоторыхнеобойтись 1 

24 Профессии,безкоторыхнеобойтись 1 

25 Исследование «Необычнаятворческая 
профессия» 

1 

26 Исследование «Необычнаятворческая 
профессия» 

1 

27 Исследование «Необычнаятворческая 
профессия» 

1 

28 Исследование «Мои земляки вмире 
творческих профессий» 

1 

29 Исследование «Мои земляки вмире 
творческих профессий» 

1 

30 Исследование «Мои земляки вмире 
творческих профессий» 

1 

Раздел4. Мир профессий(4ч.) 

31 Проект«Я и мир профессий» 1 Электронный музей 
профессий-

ПрофВыбор.руhttp://p
rofvibor.ru/ 

32 Защита«Профессионального портфолио 1 

33 Защита«Профессиональног опортфолио 1 

34 Обобщениепотеме«Мир профессий» 1 

 Итого  34 

 

2.1.20.Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://profvibor.ru/
http://profvibor.ru/
http://psiholocator.com/proforientaciya/karta-interesov
http://psiholocator.com/proforientaciya/karta-interesov
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://new.atlas100.ru/
https://new.atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://profvibor.ru/
http://profvibor.ru/
http://psiholocator.com/proforientaciya/karta-interesov
http://psiholocator.com/proforientaciya/karta-interesov
http://profvibor.ru/
http://profvibor.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в  соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования , федеральных образовательных 

программ начального общего образования .Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности. 
Цель курса: 

 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология, здоровье, культура. 
Основные задачи курса: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 
 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 
 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 
 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; осознаниесвоего 

меставобществе; 
 развитие   уменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 
 познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 
 формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие       документы: 
1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»(Зарегистрирован 

Минюстом России05.07.2021№ 64100); 
3.Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения 

и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 
4.Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 
5.Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 
6.СанПиН 1.2.3685-21; 
7.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательныйстандарт начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России17.08.2022№69676). 
8.СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,Указ    

ПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональнойбезопасностиРос

сийскойФедерации». 

Вариантыреализации  программы  и  формы  проведения  занятий 
Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11классов. В 2023–

2024 учебном году запланировано проведение 36 

внеурочныхзанятий.Занятияпроводятся1развнеделюпопонедельникам,первымуроком. 
Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынаразвитиеценностного отношения 
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обучающихся к своей родине – России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»должныбытьнаправленынаформированиесоответствую

щей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

емудляконструктивногоиответственного поведениявобществе. 
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатыватьсобственнуюмировозренческуюпозициюпообсуждаемымтемам. 
ОсновныетемызанятийсвязанысважнейшимиаспектамижизничеловекавсовременнойРоссии:зна

ниемроднойисторииипониманиемсложностейсовременногомира,техническимпрогрессомисохран

ениемприроды,ориентациейвмировойхудожественнойкультуреиповседневнойкультуреповедения

,доброжелательнымотношениемкокружающимиответственнымотношениемксобственным 

поступкам. 
Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программакурсавнеурочнойдеятельностиразработанасучётомфедеральных образовательных 

программ начального общего, основного общего 

исреднегообщегообразования.Этопозволяетнапрактикесоединитьобучающуюивоспитательнуюде

ятельностьпедагога,ориентироватьеёнетольконаинтеллектуальное,ноинанравственное,социально

еразвитиеребёнка.Этопроявляется: 
 ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 
 в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочнойдеятельности,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпрограммевоспитания; 
 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих 

ихвовлеченностьвсовместную спедагогомисверстникамидеятельность. 
Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 

Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 
1) соответствиедатамкалендаря; 
2) значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечаетсявкалендаревтекущемгод

у. 
 

 
Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числаежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты 

историческихсобытий).Например,«Деньнародногоединства»,«ДеньзащитникаОтечества»,  
«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»,«Деньучителя(советникиповоспитани

ю)»,«Деньроссийскойнауки»ит. д. 
2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства.Например,«190-

летиесоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки», 
«215-

летиесоднярожденияН.В.Гоголя»,«Русскийязык.Великийимогучий.225летсоднярожденияА.С.Пу

шкина». 
В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

несвязаныстекущимидатамикалендаря,ноявляющиесяважнымиввоспитании 

школьника.Кпримеру:«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйдень 

психическогоздоровья, профилактикабуллинга)»идр. 
Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитательнойработыобразова

тельнойорганизации,поэтомутематикаисодержаниедолжныобеспечитьреализациюихназначенияи

целей:становлениеуобучающихсягражданско-
патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогосценариявнеурочногоза

нятиявыделяютсянравственныеценности,которыеявляютсяпредметомобсуждения.Основныецен

ностихарактеризуютсяследующимобразом. 
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1. Историческаяпамять 
– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждогогражданина; 
– историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьипродолжитьдости

жения,мудрость,опыт,традициипрошлыхпоколений; 
– историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладываетсяизобъединенияинди

видульныхпереживаний,ивключаетважнейшиенравственныекачества:благодарность,уважение,горд

остьпотомковзажизньиподвигипредков. 
Осознаниеэтойнравственнойценностибазируетсянаконкретномсодержании занятия. Например, 

тема «День народного единства»  
рассматриваетсяна известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается 

взащитев1612 г. 
2. Преемственностьпоколений 
– каждоеследующеепоколениеучитсяупредыдущего:осваивает,воссоздаёт,продолжает 

егодостижения,традиции; 
– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память опредыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также 

вгуманномотношениикстаршимпоколениям. 
Например,тема:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)».Обсуждаетсяпроблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими 

общейкультурой,историей,средойобитания,языкомобщения.Каждыйчеловекдолжен 

воспитыватьвсебекачества,которыебылихарактерныдлянашихпредков,людейдалёкихпоколений:л

юбовь кроднойземле,малойродине,Отечеству. 
3. Патриотизм—любовькРодине 

 
– патриотизм(любовькРодине)–самоеглавноекачествагражданина; 
– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности кродномудому, 

малойродине; 
– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 

земли;чувствегордостизаисторию,культурусвоегонародаинародовРоссии. 
Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 
«Разговорововажном».Вкаждомсценарии,всоответствииссодержанием,раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разныхсферахчеловеческой жизни. 
4. Доброта,добрыедела 
 доброта—этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помочь без 

ожидания благодарности; 

 благотворительность— проявление добрых чувств; благотворительностьбыла 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером дляподражания. 
Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России впрошлыевременаи 

внастоящеевремя,темаволонтерства. 
5. Семьяисемейныеценности 
– семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством,общимиделами,ноизначимымиценностями—взаимопониманием,взаимоподдержкой, 

традициямиит. д.; 
– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти напомощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу; 
– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвоватьвовсехееделах,помогатьродителям; 
– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейныеценностипредставленывтрадиционныхрелигияхРоссии. 
Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметомобсужденияназанятиях,посвященныхтемам:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)

»,«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»идр. 
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6. КультураРоссии 
– культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданныенапротяженииегоистории; 
– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема вовсеммире; 
– культурапредставленадостижениямивматериальнойсфере(строительство,техника,пре

дметыбытаидр.),вдуховнойсфере(народноетворчество,литература,изобразительноеискусство,музы

ка,театридр.),атакжевэтике,культуревзаимоотношенийлюдей. 
Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности,подробноиразностороннепредставленыв«Разговораховажном».Поэтомумногиесценари

ипостроеныначтениипоэзии,обсуждениивидеофильмов,произведенийживописиимузыки:«Потуст

оронуэкрана.115леткиновРоссии», 
«Цирк!Цирк!Цирк!(кМеждународномуднюцирка)». 
 

7. Наука на  служб еРодины 
– наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 
– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно 

любящиесвоюдеятельность; 
– в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможнопредставитьсовременный мир. 
О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают 

впроцессеобсуждениятем:«190-летсоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки»,«Явижу 

Землю!Этотаккрасиво». 
Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамкисодержания,изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобязательно добиваться 

точного усвоения нового знания, запоминания и 

четкоговоспроизведенияновоготерминаилипонятия.Необходимопонимать,чтонавнеурочныхзанят

ияхкакнеучебныхформируютсяопределенныеценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года 

учащиесямногоразбудутвозвращатьсякобсуждениюоднихитехжепонятий,чтопослужитпостепенн

омуосознанномуихпринятию. 
Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследованияим.Прианализесодер

жаниязанятия,котороепредлагаетсявсценарии,педагогучитываетрегиональные,национальные,этн

окультурныеособенноститерритории,гдефункционируетданнаяобразовательнаяорганизация.Обяз

ательноучитываетсяиуровеньразвитияучащихся,ихинтересыипотребности.Принеобходимости, 

исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 

уточнить(изменить,скорректировать)итворческиезадания,выполнениекоторыхпредлагаетсявмест

есродителями,другими членамисемьи. 
Особенностиреализациипрограммы 

Личностноеразвитиеребёнка–

главнаяцельпедагога.Личностныхрезультатовобучающихсяпедагогможетдостичь,увлекаяшкольнико

всовместнойи интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциалкаждого;используяразныеформыработы;устанавливаявовремязанятийдоброжелательну

ю, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностнымсодержанием. 
Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

датьвозможностьшкольникуанализировать,сравниватьивыбирать. 
Вприложенияхкпрограммесодержатсяметодическиерекомендации,помогающиепедагогуграмот

ноорганизоватьдеятельностьшкольниковназанятияхврамкахреализациипрограммыкурсавнеурочн

ойдеятельности «Разговорыоважном». 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ 
О ВАЖНОМ» 

 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка,первая книга. Малая 

Родина: родная природа, школа, друзья, культура и 
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историяродногокрая.ОтветственностьгражданиназасудьбусвоейОтчизны. 
 
Историческаяпамятьнародаикаждогочеловека.Связь(преемственность)поколений–

основаразвитияобществаикаждогочеловека.Историческаяпамять 
–

этостремлениепоколения,живущеговнастоящеевремя,принятьивоспитыватьвсебекачества,которы

еотражаютнравственныеценностипредыдущихпоколений(«Там,гдеРоссия»,«ЧтотакоеРодина?(ре

гиональныйиместныйкомпонент)», 
«Деньнародногоединства»,«Урокпамяти»). 
Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь кродному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви 

кОтчизне.Преемственностьпоколенийвготовностизащищатьроднуюземлю.ВеликаяОтечественная

война:герои,подвиги,самопожертвование.НепокоренныйЛенинград:страницыисторииблокадыгор

ода(«Зоя.К100-летиюсоднярожденияЗои Космодемьянской», «Непокоренные. 80летсо 

дняполного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 

280 лет со днярожденияФ.Ушакова»,«Союзники России»,«Урокпамяти»). 
Конституция Российской Федерации — главный закон государства. 

Чтотакоеправаиобязанностигражданина.ПраваребёнкавРоссии.Примерывыполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России(общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система 

России(30летЦИК)»,«Налоговаяграмотность»). 
Любовькроднойприроде,ееохранаизащита–

проявлениепатриотическихчувств.Россияоткраяидокрая:разнообразиеприроды,объекты 

природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природамалой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири,ДальнегоВостока.Крым–

природнаяжемчужина.Симферополь—столица 

РеспубликиКрым,«воротаКрыма»(«Крым.Путьдомой»,«ЯвижуЗемлю!Этотаккрасиво»,«Экологичн

оепотребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельностьроссиян, 

созидательный труд на благо Отчизны.Многообразие профессий, 

людиособыхпрофессий(спецназ,МЧС,полиция,гражданскаяавиация)(«Деньспецназа»,««Первымд

еломсамолеты».О гражданскойавиации»). 
Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — чтобудет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек 

идедушек.Профессиональныединастии.Зачемнужноучитьсявсёвремя,покаработаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашеговремени»). 
Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество 

настоящегочеловека,способностьоказатьпомощь,поддержку,проявитьзаботуимилосердие.Доброе

дело:комуононеобходимоидлякогопредназначено.ДобрыеделагражданРоссиивпрошлыевремена:

благотворительностьграждан;пожертвованиекакоднаиззаповедейвтрадиционныхрелигиях. 
Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирноевремя:примерыизисторииисовременнойжизни.Качествалюдей,которыхназываютдобровол

ьцами: милосердие, гуманность,сопереживание. 
 
 
Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим 

людям?(«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйденьпсихическогоздоровья,п

рофилактикабуллинга)»). 
Детские общественные организации в России и их деятельность – мывместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней 

нуждается:больным,старым,слабым(«Будьготов!Коднюдетскихобщественныхорганизаций»).Всем

ирныйфестиваль молодежи 
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Учебныйколлектив.Правилавзаимодействиявучебнойдеятельности.Взаимоответственность 

членов учебного коллектива за успехи одноклассников,помощь,поддержкавколлективе–

залогегоблагополучияиотсутствияконфликтов.Противостояниеотрицательнымвлияниям(«Всемир

ныйденьпсихическогоздоровья,профилактикабуллинга)»,«Россия–здороваядержава»). 
ГосударственныепраздникиРоссийскойФедерации: 

 Новыйгод,—замечательныйобщенародныйпраздник.Традициипразднования Нового 

года в разных странах. История возникновения 

новогоднегопраздникавРоссии.Рождество(7января).ИсторияпраздникаРождестваХристова.Рождес

твенскиетрадициивРоссии.Историясозданияновогоднихигрушек(«Новогодниесемейныетрадициир

азных народовРоссии»). 
 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в 

России.Значениенаучныхоткрытийдляпрогрессаобществаиразвитиячеловека.Преемственностьпок

оленийвнаучныхдостижениях.Выдающиесяученыепрошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 

Менделеев, К. Э. Циолковский. Научныеоткрытия российских учёных, без которых невозможно 

представить современныймир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый 

парашют, 

наркоз,искусственноесердце.Качестваученого:талант,вдохновение,упорство,увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российскихученых.Желаниерасширятьсвоизнания,участвоватьвшкольнойопытно-
исследовательскойдеятельности.Чтотакоевиртуальныймириктоегосоздаёт? 

«Плюсы»и«минусы»виртуальногомира.ПравилабезопасногопользованияИнтернет-
ресурсами.(«Россия:взглядвбудущее»,«Технологическийсуверенитет/цифровая экономика/новые 

профессии», «190 лет со дня рождения Д.Менделеева.День российскойнауки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника.Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявлениелюбви к родной земле, 

Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда 

естьместоподвигу.Качествороссийскоговоина:смелость,героизм,самопожертвование («День 

защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф.Ушакова»). 
 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности 

илюбвикженщине.Женщина в современном обществе—

труженица,мать,воспитательдетей.Великие женщины в истории 

России,прославившиесвоюОтчизну («Овзаимоотношениях  в семье(День матери)»). 
 Денькосмонавтики(12апреля).Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полётчеловекавкосмос–

Ю.А.Гагарин;первыйвыходвоткрытыйкосмос   
 А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. 

Гордостьроссиянзауспехистранывосвоениикосмоса («ЯвижуЗемлю!Этотаккрасиво»). 
 ПраздникВесныиТруда(1мая).Историипраздника–100лет.Последнийвесенний месяц 

связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. 

Сдавнихвременлюдижелалидругдругухорошегоурожая,удачноголета.Традицияизменилась, когда 

женщины-работницы выступили на митинге с 

требованиямипрекратитьэксплуатироватьдетскийтрудиповыситьзаработнуюплатуженщинам    
( «Трудкрут!»). 

 ДеньПобеды(9мая).ВеликаяпобедасоветскойармиивВеликойОтечественной войне. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободусвоей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского 

движения.Ктотакиефашисты?Почемуонихотелисделатьвсенародысвоимирабами?Преступлениянац

истов:концлагерькакместапринудительнойжестокойизоляции.ДетиОсвенцима.11апреля—

деньосвобожденияузниковконцлагерей.Связь(преемственность)поколений:бессмертныйполк—

помним,любим,гордимся(«Деньпамяти»). 

 ДеньРоссии(12июня)–праздниквсех,ктолюбитсвоюстрану,заботитьсяо ее процветании. 

Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласиявсех народов Российской 

Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том,что Россия – это мы, живущие в больших и 
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малых городах, на берегах 

СеверногоЛедовитогоокеанаинасклонахКавказскихгор,вПоволжьеизаУралом….Вэтотдень мы еще 

раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, гдеРоссия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнкувозможность с 

6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходимане только каждому человеку, но 

и всему обществу. Знания — основа 

успешногоразвитиячеловекаиобщества.Каждыйдолженстремитьсякобогащениюирасширениюсвои

хзнаний(«ДеньЗнаний»). 
 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе 

профессия.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Учитель—

советчик,помощник,участникпознавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Страницыистории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. 

Влияниекнигопечатаниянаразвитиеобразования.И.Федоров.Великиепедагогипрошлого.Учебники 

К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа 

Л.Н.Толстого(«Деньучителя(советникипо воспитанию)»). 
 Деньнародногоединства(4ноября).Этотпраздник–

проявлениегордостиипоклоненияпредшествующимпоколениям,которыенеразпроявлялипатриотич

еские чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась 

взащите.Такбылов1612году,когдаМининиПожарскийсобралинародноеополчениедляборьбысинозе

мнымизахватчиками.Такбылов1941-
1945годахвовремяВеликойОтечественнойвойнысфашистами.(«Деньнародногоединства»). 

Различныепраздники,посвященныеисторииикультуреРоссии: 
Историческаяпамять:ПётриФевронияМуромские–символлюбвии 
 

взаимопониманиявсемейнойжизни.Ценностироссийскойсемьи:любовь,взаимопонимание,участие

всемейномхозяйстве,воспитаниидетей).Семья–

первыйвжизниребенкаколлектив.Традиции,обычаи,трудоваяидосуговаядеятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ.Поколения в 

семье.Семейное«древо».Особоеотношениекстаршемупоколению,проявлениедейственногоуважен

ия,вниманиякбабушкамидедушкам,заботаоних.Рольотцавсемье,участиевхозяйственнойдеятельно

сти,досугесемьи,укреплениитрадиционныхсемейныхценностей.Пониманиеролиотцакакродителя,

участиеввоспитаниидетей,отцовскоевлияниенасынаи/илидочь.Мать,мама—главныевжизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага,воспитательницадетей.Спервыхднейжизнирядомсребёнкомвсёвремяприсутствует мама — 
человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у 

другихлюдей(«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)»). 
КультураРоссии.Чтотакоетворчество?Людитворческихпрофессий:поэты,художники,композито

ры,артисты,создателиигрушек.Примерынародныхпромыслов.Искусствовжизничеловека.Страниц

ыисториистановленияискусствавРоссии:отДревнейРусидосовременности(скоморохи,первыетеат

рыопера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 

изобразительное,театральное,цирковоеискусстваиеговыдающиесяпредставители.К.С.Станиславс

кий—великийдеятельтеатральногоискусства:яркиестраницыжизнии деятельности. Значение 

российской культуры для всего мира («По ту сторонуэкрана. 115 лет кино в России», «Цирк! 

Цирк! Цирк! (К Международному днюцирка)»,«От«А»до«Я»,450 лет«Азбуке»ИванаФедорова»). 
Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин –создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памятироссийских писателей и поэтов 

прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь –русский писатель, внесший вклад в развитие 

отечественной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий 

и могучий. 225 летсодня рожденияА.С.Пушкина») 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольникамиследующихлич
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ностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 
Личностныерезультаты 

Гражданско-
патриотическоговоспитание:осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичн

ости;сопричастностькпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение ксвоему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

членеобщества,оправах иобязанностигражданина,качествахпатриотасвоейстраны. 
Духовно-нравственноевоспитание:пониманиесвязичеловекасокружающим миром; бережное 

отношение к среде обитания; проявление заботы оприроде; неприятие действий, приносящих ей 

вред. Признание индивидуальности 
каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности;неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогои 
моральноговредадругимлюдям;выполнениенравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений. 

Эстетическоевоспитание:уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,воспри

имчивостькразнымвидамискусства,традициями творчеству своего и других народов; стремление 

к самовыражению в разныхвидаххудожественнойдеятельности. 
Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия:соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образажизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); бережное отношениекфизическомуипсихическому здоровью. 

Трудовоевоспитание:осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда,интерескразличнымпрофессиям. 
Ценностинаучногопознания:первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира;познаватель

ныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании.Проя

влениежеланияобогащатьсвоизнания,способностькпоисково-исследовательскойдеятельности. 
Метапредметныерезультаты 

Универсальныеучебныепознавательныедействия:длярешенияпредложенныхучебныхзадачиспо

льзоватьинтеллектуальныеоперации(сравнение,анализ,классификацию),оцениватьситуациинравс

твенногоибезнравственногоповедения,приводитьпримерысобытий,фактов,демонстрирующихотн

ошениечеловекакокружающемумиру,проявлениенравственно-
этическихкачеств.Работатьсинформацией,представленнойвтекстовом,иллюстративном,графичес

комвиде. 
Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять 

активностьвдиалогах,дискуссиях,высказыватьсвоемнениепоповодуобсуждаемыхпроблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные 

иписьменныевысказывания,небольшиетексты(описание,рассуждение);проявлятьжеланиеготовит

ьнебольшиепубличныевыступления. 
Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможностьсуществования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказыватьсвоемнение.Приниматьучастиевпланированиидействийиоперацийпорешениюучебно

йзадачи,оцениватьсвоеучастиевобщейбеседе(дискуссии,учебномдиалоге). 
Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач поосвоению 

предметныхпланируемых результатов. 

Многиетемы«Разговорововажном»строятсянаиспользованиисодержанияучебныхпредметов.Эт

опозволяетсовершенствоватьфункциональнуюграмотность младших школьников: развивать 
умения использовать 

полученныезнаниявнестандартныхситуациях;отбирать,анализироватьиоцениватьинформацию в 

соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты сучетомправилрусского языка. 
 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 
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«Разговорыоважном»представленысучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,ккоторым

имеетотношениесодержаниекурсавнеурочнойдеятельности: 
Русскийязык:первоначальноепредставлениеомногообразииязыковикультур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как 

основногосредстваобщения;осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийс

койФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;осознаниепра

вильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека;овладениеосновнымивид

амиречевойдеятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современногорусскоголитературногоязыка;использованиевречевойдеятельностинормсовременно

горусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета. 
Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературыипроизведенийустногонародноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичелов

ека;первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийипроизвед

енийустногонародноготворчества;овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитек

ста. 
Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культуройсвоегонарода. 

Математикаиинформатика:развитиелогическогомышления;приобретениеопытаработысинфо

рмацией,представленнойвграфическойитекстовойформе,развитиеуменийизвлекать,анализироват

ь,использоватьинформациюи делатьвыводы. 
Окружающий мир:сформированность уважительного отношения к своейсемье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории 

икультуре,природе;сформированностьчувствагордостизанациональныесвершения,открытия,побе

ды;первоначальныепредставленияоприродныхисоциальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов иявлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированностьосноврациональногоповеденияиобоснованногопринятиярешений;первоначаль

ные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятияхнаселенияимассовыхпрофессияхродногокрая,достопримечательностяхстолицыРоссии и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного иприродного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях 

ифактахпрошлогоинастоящегоРоссии;основныхправахиобязанностяхгражданина Российской 

Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

игруппироватьизученныеприродныеобъектыиявления,выделяяихсущественныепризнаки и 

отношения между объектами и явлениями; понимание простейшихпричинно-следственных 

связей в окружающем мире (в том числе на материале 

оприродеикультуреродногокрая);приобретениебазовыхуменийработысдоступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 
обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сетиИнтернет, 

получения информации из источников в современной информационной 
среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на  
основевыполнения правил безопасногоповедениявокружающейсреде,в 

томчислезнанийонебезопасностиразглашенияличнойифинансовойинформацииприобщениислюдь

мивнесемьи,всетиИнтернетиопытасоблюденияправилбезопасногоповеденияприиспользованиили

чныхфинансов;приобретениеопыта положительногоэмоционально-
ценностногоотношениякприроде;стремлениядействоватьвокружающейсредевсоответствиисэколо

гическиминормамиповедения. 
Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимостинравственногосовершенствования,духовногоразвития,роливэтомличныхусилий 

человека; формирование умений анализировать и давать 

нравственнуюоценкупоступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоогранич

ениювповедении;построениесужденийоценочногохарактера,раскрывающихзначениенравственно

сти,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-
нравственногоразвитияличности;понимание ценности семьи, умение приводить примеры  

положительного 
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влияниярелигиознойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей;овладениенавыкамиобщения

слюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорблениепредставителейдругойверыестьнару

шениенравственныхнормповедения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, 

человеческогодостоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
формированиеуменийобъяснятьзначениеслов"милосердие","сострадание","прощение","дружелю

бие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви кближнему, милосердия и 

сострадания в религиозной культуре, истории России,современной жизни; открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства;знаниеобщепринятыхврос

сийскомобщественормморали,отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихтрадицион

ныхдуховныхценностях,конституционныхправах, свободахиобязанностяхгражданина. 
Изобразительноеискусство:выполнениетворческихработсиспользованиемразличныххудожест

венныхматериаловисредствхудожественнойвыразительностиизобразительногоискусства;умениех

арактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства;умениехарактеризоватьотличительныеос

обенностихудожественныхпромысловРоссии. 
Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 
Технология:сформированностьобщихпредставленийомирепрофессий,значениитрудавжизничел

овекаиобщества,многообразиипредметовматериальнойкультуры. 
Физическаякультура:сформированностьобщихпредставленийофизическойкультуреиспорте,фи

зическойактивностичеловека,физическихкачествах,жизненноважныхприкладныхуменияхинавык

ах,основныхфизических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в 

игровыхзаданиях иигровойдеятельности,соблюдаяправилачестнойигры 
Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ 

учебныхпредметовиспособствуютразвитиюкругозорамладшегошкольника,еговозрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной 

деятельностиособенноважнаиявляетсяпослерешениявоспитательныхзадач-
существеннойиприоритетной. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ (1-2, 3-4 классы, 1 час в 

неделю) 

 
 Тема Основноесодержаниеурока 

 
 ЦО

Р 
“ 

1.Деньзнаний  

 
 
 
 
 
 

1–2классы 
 
 
 
 
 

Знания–ценность,котораянеобходима не только 

каждомучеловеку,ноивсемуобществу. 
Нашастранапредоставляетлюбому ребёнку возможность 

с6,5летучитьсяв школе. 
Знания–основауспешногоразвитиячеловекаи общества. 

1 razgovor.edsoo.ru 

 
 

 
3–4классы 

Нашастранапредоставляетвозможность каждому 

получитьдостойное образование.Обязательное 

образование в РФ9лет. 
Каждыйдолженстремитьсякобогащениюирасширениюсв

оихзнаний. 

1 razgovor.edsoo.ru 

 2   Там,где Россия 

 1–2классы 
 

ЛюбовькРодине,патриотизм– качества гражданина 

России.Любовь  к  родному  

краю,способностьлюбоватьсяприродой,беречьеё–

1 razgovor.edsoo.ru 
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частьлюбвикОтчизне.. 

 3–4классы Историческая память народаикаждогочеловека 
ГероическоепрошлоеРоссии:

 преемственностьпоколений в 

проявлении любвик Родине, готовности 

защищатьроднуюземлю.. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3.100-летиесоднярожденияЗоиКосмодемьянской 

 1–2классы 
 

ГероизмсоветскихлюдейвгодыВеликойОтечественнойво

йны.Участиемолодеживзащите Родины от фашизма. 

ЗояКосмодемьянская–перваяженщина–

ГеройСоветскогоСоюзазаподвигивовремяВОВ.Качества

юнойучастницы диверсионной 

группы:бесстрашие,любовькРодине,героизм. 

1 razgovor.edsoo.ru  

3–4классы Проявление чувства любви 

кРодинесоветскоймолодежью.Юныезащитникироднойс

траны–героиСоветскогоСоюза. Зоя. Космодемьянская –

перваяженщина–

геройСоветскогоСоюза.Качествагероини:самопожертво

вание,готовностьотдатьжизньзасвободуРодины. 

1 razgovor.edsoo.ru 

  4 ИзбирательнаясистемаРоссии(ЦИК)   
3.  4.  

 1–2классы ИзбирательнаясистемавРоссии:значениевыбороввжизни

общества;правогражданинаизбиратьибытьизбранным.Уч

астиеввыборах–проявление заботы 

гражданинаопроцветанииобщества. 
 

1 razgovor.edsoo.ru  

 
 
 

3–4классы 
 

Свободные 

выборыотражаютдемократизмисправедливостьроссийск

огогосударства,обеспечиваютдостойное будущее 

общества икаждого егочлена. 
 
Принципыизбирательнойсистемывнашейстране: 
демократизм,справедливость,всеобщность,личноеучасти

е. 

1 razgovor.edsoo.ru 

5.Деньучителя (советникиповоспитанию)  

 1–2классы  Учитель–важнейшаявобществе

 профессия.Назначениеучителя–

социальное 

служение,образованиеивоспитаниеподрастающегопокол

ения.Учитель – советчик, помощник,участник  

познавательной 
деятельности школьников.Оценкаучительскоготруда. 

1 razgovor.edsoo.ru  

 3–4классы 
 

Великие педагоги 

прошлого.ЯснополянскаяшколаЛ.Н.Толстого.Почемуве

ликийписатель открыл 

длякрестьянскихдетейшколу.Особенности учения и 

общенияшкольниковсосвоимиучителямиимеждусобой. 

1 razgovor.edsoo.ru  
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6.Овзаимоотношенияхвколлективе (День психического           здоровья)  

 1–2классы Общаяцельдеятельностиодноклассников. 
Взаимопомощь,поддержка,выручка–

чертынастоящегоколлектива.Детскийтелефондоверия. 

1 razgovor.edsoo.ru 

 3–4классы 
 

Ответственностьзауспешностькаждогоученика,помощь,

поддержкаивзаимовыручка–

качествачленовколлектива.Роливколлективе: умение 

руководитьиподчиняться.Воспитаниевсебеумениясдерж

иваться,справляться с обидами, 

сниматьконфликты.Детскийтелефондоверия. 

1  

7.Потусторону экрана.115- летие кино в России. 
 

 

 1–2классы Российскомукинематографу–

115лет.Можетлисегоднячеловек(общество)житьбезкинем

атографа? 
«Великий немой» – фильмыбез звука. 1908 год – 
рождениедетского кино в России. 

Первыеигровыефильмы: 

1 razgovor.edsoo.ru 

 3–4классы 
 

Кто и как снимаеткинофильмы? 
Первыезвуковыефильмы,которыезнаютилюбятвсе:«Пут

евка в жизнь» (режиссер Н.Экк),«Чапаев»(режиссеры–

братьяВасильевы), 
Какиебываюткинофильмы:документальные, 
художественные.Любимыедетские кинофильмы. 

Музыка вкино 

1 razgovor.edsoo.ru 

   8.  Деньспецназа  

 1–2классы 24октября–

Деньподразделенийспециальногоназначения.Легендарн

ыеподразделения:«Альфа»,-
борьбастеррористами,освобождениезаложников,поиск 

особо опасныхпреступников.«Вымпел»–

охранаэкологически важных объектов;борьба с 

террористами; 

ведениепереговоровипроведениеразведки.Качествабойц

овспецназа,спортивныетренировки 

1 razgovor.edsoo.ru 

 3–4классы 
 

Обеспечениемеждународныхмероприятий( олимпиад, 

соревнований,встречруководителей.быстрота),волевые(в

ыносливость,терпеливость,сдержанность, 
наблюдательность),умении, 

пользоватьсяразнымивидамиоружия. 

1 razgovor.edsoo.ru 

9.Деньнародногоединства 
 

  

  
1–2классы 

 
Чему  посвящен   праздник«Деньнародногоединства»? 
Чувствогордостизаподвигигражданземлирусскойв1612г

одуМинин и Пожарский – герои,создавшие народное 

ополчениедляборьбысиноземными 
захватчиками. 

1 razgovor.edsoo.ru  
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 3–4классы 
 

Чему  посвящен   праздник«Деньнародногоединства»? 
Проявление любви к 

Родине:объединениелюдейвтевремена,когдаРодинанужд

аетсявзащите.Чувствогордостизаподвигигражданземлир

усскойв1612году 
Минин и Пожарский – герои,создавшие народное 

ополчениедляборьбысиноземными 
захватчиками. 

1 razgovor.edsoo.ru 

 10. Россия–взглядвбудущее  

 1–2классы 
«Цифро

ваяэкон

омикасе

годня.«

Умныйд

ом» 

Можноли управлять  экономикой спомощью 

компьютера (чтотакое цифровая  экономика–

интернет-экономика,электронная  экономика). 
«Умныйдом»:«умноеосвещение»,

 «командыэлектроприборам(к

офеварка,чайник)»,напоминания-сигналы 

жителямквартиры. 

1 razgovor.edsoo.ru 

 3–4классы 
«Цифровая 

экономикасег

одня. 
«Умный 
город» 

Цифроваяэкономика–этодеятельность, в основе 

которойлежитработасцифровымитехнологиями(интерне

т-экономика, 

электроннаяэкономика).Чтотакое«умныйгород»:«умное

освещение»,«умный 

общественныйтранспорт»,противопожарныедатчики. 

Какое значение имеетиспользовании 

цифровойэкономики?   

1 razgovor.edsoo.ru 

  11.Деньматери 
 

 

 1–2классы Мать,мама–главныевжизничеловекаслова.Мать–хозяйка 

в доме, хранительницасемейного

 очага,воспитательницад

етей.Матери-героини.Какпоздравитьмамувеепраздник– 
Деньматери? 

1 razgovor.edsoo.ru 

 3–4классы 
 

Историясозданиякартины   Леонардо-да   

Винчи«МадоннаЛитта».Нравственнаяистинаиценность:

«Уматеричужихдетейнебывает»:защита,помощь,вниман

иесостороныматерейдетямдругихматерей(примерыВОВ

) 

1 razgovor.edsoo.ru 

12. Что такое Родина? 
 

 

 1–2классы Родина–этострана,гдечеловекродилсяиживет,учится, 

работает, растит детей.Родина – это отчий дом, 

роднаяприрода,люди,населенныепункты – все, что 

относится 

кстране,государству.Человеквсегдапроявляетчувстваксв

оейРодине,патриотчестнотрудится,заботитсяоее 
процветании,уважаетееисториюикультуру 

1 razgovor.edsoo.ru 

 3–4классы 
 

Родина–

этострана,государство,вкоторомживетчеловек,граждани

нэтогогосударства.Здесьпрошлодетство,юность,человек

вступилвсамостоятельнуютрудовуюжизнь.Чтозначит«л

юбитьРодину,служитьРодине»?Рольнашейстранывсовре

менноммире. Значение 

российскойкультурыдлявсегомира.Уникальныеобъекты

природыисоциума,вошедшиевсписокЮНЕСКО 

1 razgovor.edsoo.ru  
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13. Мы вместе 
 

 

 1–2классы Памятьвремен:каждоепоколение связано предыдущими 

и последующимиобщейкультурой,историей,средой 
обитания.Связь(преемственность) поколений –

основаразвитияобществаикаждогочеловека.Семейноедр

ево. 

1 razgovor.edsoo.ru 

  
3–4классы 
 

  Ценностидобра,заботы,ответственностизажизнь, 

здоровье и 

благополучиеближних:«накормиголодного,напои 

жаждущего, одеть нагого,навеститьбольного–

будьмилосерден».Благотворительныеорганизации в 

современной России («Например,«Подари 
жизнь») 

1 razgovor.edsoo.ru 

14Главный закон страны.  

 1–2классы КонституцияРоссийскойФедерации–

главныйзаконгосударства,

 которыйзакрепляетправагражданинакакотношени

егосударстваиегограждан.Права—

этообязательствогосударствапосозданию 

условийблагополучнойжизникаждогочеловека.Правареб

енкавРФ 

1 razgovor.edsoo.ru 

 3–4классы 
 

Конституция – главный закон  страны. 
Права гражданина РФ:свобода вероисповедования, право 

на участие в управлении  делами государства;  право  
избирать и быть избранным; Обязанность гражданина 

РФ как установленные законом правила, которые должен 

выполнять каждый гражданин/ Обязанности школьника. 

1 
 

15.Героинашеговремени  

 1–2классы Герой–человек,совершающий поступки,необычные по 

своейсмелости,отваге.Совершаяподвиги,геройникогдане

думаетобопасностидлясебя,егодействиянаправлены на 

спасение 

других.Героямивнашейстранеявляютсянетольковзрослы

е,нои дети. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Качествагероя–

человека,ценоюсобственнойжизнииздоровья,спасающег

одругих:смелость,самопожертвование,ответственностьз

асудьбудругих,отсутствиечувствастраха. Герои военных 

времен.Героимирноговремени.воспитыватьусебяволевы

екачества:смелость, решительность, 

1 razgovor.edsoo.ru  

16.«Новыйгод–традициипраздникаразныхнародовРоссии»  

 1–2классы Новыйгод–

любимыйсемейныйпраздник.Историявозникновениянов

огоднегопраздникавРоссии.Участиедетейвподготовкеив

стречеНовогогода.ПодаркиипожеланиянаНовыйгод.Ист

ориясозданияновогоднихигрушек. Традиции

 Новогоднего праздникаразныхнародовРоссии: 

1 razgovor.edsoo.ru 

 3–4классы 
 

История 
возникновенияновогоднегопраздникавРоссии.Участиеде

тейвподготовкеивстречеНовогогода.ТрадицииНовогодн

егопраздникавразныхстранахмира:Швеции,Франции,Ис

пания,Китай Япония–(повыбору) 

1 razgovor.edsoo.ru 
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17.От«А»до«Я».450лет«Азбуке»ИванаФедорова  

 1–2классы Иван Федоров - 
выдающийсяпервопечатниквРоссии,нетолькосоставител

ьииздательпервыхкниг,ноипедагог,создательметодикиоб

ученияграмоте. Особенностипостроения«Азбуки» 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Иван Федоров - выдающийсяпервопечатник 

России,создательпервогопечатногоучебникадляобучени

ядетейславянской

 письменности.Трудности,скоторымипришлось

 встретитьсяпервопечатнику.Особенностипострое

ния «Азбуки», правила,которыеизучалидетив16веке 

1 razgovor.edsoo.ru 

18. Налоговаяграмотность  
 1–2классы Налог–

денежныеотношениямеждуорганизациейилюбымработа

ющим 

человеком,необходимаяобязательнаяплатагосударствусл

юбыхдоходов.Для чего взимаются 

налоги?Откудагосударствоберетденьгидлясодержанияуч

реждений,армии,объектовкультуры, строительства 

жилья,детскихсадовишкол,больниц, стадионовидр.? 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Появление налогов связано 

свозникновениемгосударства:этобылисредствадлясодерж

анияоргановвласти,армии,чиновников.Ниодногосударств

о не может обойтисьбезналогов,это–

основабюджетастраны,основнойисточник дохода. 

Коллективныепотребностивгосударстве. 

1 razgovor.edsoo.ru 

 19.Непокоренные(блокадаЛенинграда)  
 1–2классы Что такое блокада? 900 

днейжизниподобстрелом,безпродовольствияиэлектричес

тва.Какжилииочёммечталидетиблокадногогорода:ленинг

радскийломтикхлеба;печьбуржуйка;блокаднаяшкола,как

праздновалиНовый год... 
Дорогажизни. Посильная  помощь   

детейвзрослым:уходзаранеными,дежурствонакрыше. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы БлокадаЛенинграда:900страшныхдней:холод,голод,отсу

тствиеэлектричества,ежедневныеобстрелы. 
ЖизньвЛенинградепродолжалась: работал 

военныйзавод, убирали снег с улиц; 

порадиошлипередачи«ГоворитЛенинград»; работали 

школы идетиучились. 
По грохот канонадыпродолжаласькультурнаяжизнь 

блокадного Ленинграда:Январь1944г–снятиеблокады 

1 razgovor.edsoo.ru 

20.СоюзникиРоссии 
 

 

 1–2классы Когоназываютсоюзником?Договороколлективнойбезопа

сности–

объединениегосударств,которыесовместноборютсястерр

оризмом.Экономическое сотрудничество государств

 сРоссией:Китай,Белоруссия.Культурноесотрудни

чествогосударствсРоссией: 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Союзники 

современнойРоссии.Договороколлективнойбезопасности
1 razgovor.edsoo.ru 
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–

объединениегосударств,которыесовместноборютсястерр

оризмом.НаучноесотрудничествоРоссии с Белоруссией, 

Китаем,Индией,Кубой.Экономическое 
сотрудничествогосударствсРоссией:Китай,Турция,Белор

уссия,Сирия. 
 

21.Менделеев.190летсоднярождения 
 

   

 1–2классы Наукаиученые:научныеоткрытияпозволилиизменитьжиз

ньчеловекаиразвиватьобщество. 
Лаборатория ученого. Что внейпроисходит? 
Д.И. Менделеев выдающийсяученый-
химикифизик(изучалсвойствавеществ), создатель 

воздушногошара. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Рольнаучныхоткрытийвжизнииразвитииобществаичелов

ека.Д.И.Менделеев–

великийхимик,физик,метеоролог.Исследованиеученымс

войстввеществ,атмосферыЗемли,созданиебездымногопо

роха. 
«Хобби» 

Менделеева:«чемоданныхделмастер»,шахматист,художн

ик(создательновыхкрасок) 

1 razgovor.edsoo.ru 

22. Деньпервооткрывателя   
 1–2классы 

«Первооткры

ватели: 
мореплавателии

космонавты» 

Первооткрывателипервымиоткрывает новые земли, 

страны,изучаютиописываетихособенности. 
Российскиемореплаватели:открывшиеАнтарктиду(Ф.Бел

линсгаузенаиМ.Лазарев).Первыеоткрывателикосмоса:Ю

.Гагарин,В.Терешкова,А.Леонов. 
 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы 
«Первооткры

ватели– 
гражданеРосси

и» 

Первопроходцаминазываютлюдей,которыеоткрывают,из

учаютиописываютновыетерриторииЗемли,атакжекосмос

;первымиделаютважныенаучныеоткрытия.Это–

мореплаватели,землепроходцы, 
Первооткрывателикосмоса,изобретатели,ученые-медики 
 

1 razgovor.edsoo.ru 

23.ДеньзащитникаОтечества   
 1–2классы Благодарностьармиизамирнуюжизнь,запроявлениепатри

отических чувств, 

защитуРодины,охрануеерубежей.Преемственностьпокол

ений. 
Армиявгодывойныимирное время: всегда есть 

местоподвигу.ПамятниксоветскомувоинувБерлине.Каче

ство 
российскоговоина:смелость,героизм,самопожертвование

. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Благодарностьармиизамирнуюжизнь,запроявлениепатри

отических чувств, 

защитуРодины,охрануеерубежей.Преемственностьпокол

ений.Страницы 

историироссийскойармии.«Вжизнивсегдаестьместоподв

игу».ГероиРоссиимирноговремени 

1 razgovor.edsoo.ru 

24.Какнайтисвоеместовобществе?  
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 1–2классы 
«Я - в семейном 

и детском 

обществе». 

Твоеместовсемейномколлективе.Твое 

равноправноеучастиевтрудовой,досуговойжизнисемьи.П

роявлениеактивности,инициативностивделах семейных. 
Классныйколлектив–

этотвоедетскоеобщество.Твоиинтересы, обязанности, 

друзья вэтомобществе. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы 
«Как сегодня 

готовиться 

жить успешно 

во взрослом 

обществе?» 

Школьнаяжизнь–подготовка к взрослой жизни 

вобществе.Качествачленадетскогообщества,которыепом

огаютнайтисвоеместо 

вжизни.Знаешьлитысебя:чтотыхочешь, о чем мечтаешь, 

к чемустремишься,чтодляэтогоделаешь. 

1 razgovor.edsoo.ru 

25.Всемирныйфестивальмолодежи   
 1–2классы Фестивальмолодежиистудентовпроходитподлозунгом«З

амир,дружбу,солидарность и 

справедливость!».Фестиваль–

этовозможностьмолодыхлюдейобщаться:поделитьсясво

имипланаминабудущее,рассказатьосвоейстране,оработе 

или учебе.  

1 razgovor.edsoo.ru  

3–4классы ИсториярожденияФестивалей.НаФестивале проводятся 
различные 

мероприятия,собрания,диспуты,дружескиесоревнования, 

концерты. Россияпринимает гостей со всего 

мирадружелюбноигостеприимно 

1 razgovor.edsoo.ru 

26.Первымделомсамолеты….Огражданскойавиации  
 1–2классы Гражданской авиации России100 лет. Значение авиации 

дляжизниобществаикаждогочеловека.Мечтачеловекалет

атьвоплотиласьвсказках,легендах.Первыйсамолетгражда

нскойавиациивРоссии.Типысовременныхсамолетов. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Гражданской авиации России100 лет. Значение авиации 

дляжизниобществаикаждогочеловека. 
Мечтачеловекалетатьвоплотиласьвсказках,легендах,лето

писях.Мечтастатьлетчиком,покоритьвоздушноепростран

ствосвойственнокакмужчинам,такиженщинамразноговоз

раста. 

1 razgovor.edsoo.ru 

       27.Крым –дорогадомой  
 1–2классы Вспомним, что такое 

Крым?УникальныеприродныеместаКрыма.ГородаКрыма

,егостолица. 
КакживетсегодняКрым. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Крым на карте России.Историяприсоединения 
КрымакРоссии.Крым–губернияРоссиис1783года,когда у 

Белой скалы 

крымчанепринеслиприсягунаверностьРоссиииееимперат

рицеЕкатеринеВеликой.РоссияпостроилаСевастополь - 
крупнейший портКрыма. 

1 razgovor.edsoo.ru 

     28 Россия – здоровая держава  
 1–2классы Человек должен быть 

здоров,жизнерадостен,закален.Этопомогает ему многое 

успевать,успешнозаниматьсятрудом,учебой,домашними

делами.Здоровыелюдиактивноучаствуютвжизни 

общества.Чтотакоездоровыйобразжизни, как человек 

должен егоорганизовывать Россия– спортивнаястрана 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Здоровыелюдиактивноучаствуютвжизни 1 razgovor.edsoo.ru 
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общества.Чтотакоездоровыйобразжизни, как человек 

должен егоорганизовывать Россия-
спортивнаястранаСдача норм ГТО. 

 29.   Цирк! Цирк! Цирк!  
 1–2классы Почемуидети,ивзрослыелюбятцирк? Цирковые 

профессии.Вспомнимвеликиесемьицирковыхартистов:се

мья Запашных; 

семьяКантемировых.Знаменитый«УголокДурова»иегоос

нователь. Великий клоун Ю.Никулин укротительница 

тигровЮ.Бугримова 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы СтраницыисториициркавРоссии. Цирковые профессии 

иихзнаменитыепредставители.ВеликийклоунЮ. 

Никулин.Перваяженщина-
укротительницатигровИ.Бугримова.Простолистатьцирко

вымартистом? 

1 razgovor.edsoo.ru 

30.   «Вижу Землю»   
 1–2классы Книга Ю.А. Гагарина 

«ВижуЗемлю».Первыевпечатлениякосмонавтаонаблюде

нияхголубойпланеты«Земля».СтраницырассказаЮ.А.Гаг

арина«ВижуЗемлю»:детство,участиевсемейномтруде,тяг

отывойны,перваяпрофессия,желаниеистремлениестатьле

тчиком.Первыйполет.Каксовременныйшкольникможети

зучатьпланетуЗемля? 

1 razgovor.edsoo.ru  

 3–4классы Первый космонавт России имира: личность Ю.А. 

Гагарина.Причина, по которой 

космонавтрешилнаписатькнигу«ВижуЗемлю».РассказЮ

рияАлексеевичаосвоемдетстве,взрослениииподготовкак

полету. 
КаксовременныйшкольникможетизучатьпланетуЗемля? 

1 razgovor.edsoo.ru  

31. 215 лет со дня рождения Н.В. Гоголя  
 1–2классы Н.В.Гоголь–великийрусскийписатель.Егопроизведения 

сатирическиосвещают жизнь общества 

XIXвека.Удивительныефактыписателя: сочинение 

стихов в 

5лет;загадочностьповедения,стеснительность;суеверност

ь. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Н.В.Гоголь–великийрусскийписатель.Егопроизведения 

сатирическиосвещают жизнь общества XIXвека.Влияние 

склонности писателя кмистике, фантастике на 

сюжетыегопроизведений. 

ЗнакомствоидружбасПушкиным. 

1 razgovor.edsoo.ru 

32. Экологичное  потребление  
 1–2классы Экологичноепотребление–

какиспользоватьприроду,чтобы приносить ей как 

можноменьшевреда.Чтозначит–жизньбезотходов: 

отказотненужного,продлениежизнивещей. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Экологичноепотребление–

какиспользоватьприроду,чтобы приносить ей как 

можноменьшевреда.Чтозначит–

жизньбезотходов:отказотненужного,продлениежизниве

щей,сокращение 
потребления,повторноеиспользование,переработкаотход

ов,экономияприродногоматериала (воды,света). 

1 razgovor.edsoo.ru 

33,  Труд крут!  
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 1–2классы Труд–

основажизничеловекаиразвитияобщества.Любойтрудиме

етцель,результат. Качества труженика,которые 

определяютуспешностьеготрудовойдеятельности:наличи

езнаний-умений, терпение,старательность, 
ответственность,аккуратностьидр. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Труд –основажизничеловекаиразвитияобщества.Не 

только талант определяетуспешность 

трудовойдеятельности.Человекдолжениметьзнанияиуме

ния,бытьтерпеливым и настойчивым, 

небоятьсятрудностей(трудитрудно-однокоренные 

слова),находить пути их преодоления. 

1 razgovor.edsoo.ru 

34    Урокпамяти  
 1–2классы Чтотакоепамятьчеловека?Памятьначинаетсяссемьи,детс

тва,школы. Что такое память 

поколений?Страницыпрошлого,которыенельзя

 забывать.Преемственностьвтрудовойдеятельност

и:декоративно-
прикладноеискусствонародовРоссии.Трудовые 

династии. 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы Зачем человеку 

историческаяпамять?Можетлиобществосуществовать 

без 

историческойпамяти?Страницыгероическогопрошлого,к

оторыенельзязабывать.Музеи,книги,произведенияживоп

исикакхранителиисторическойпамяти. 

1 razgovor.edsoo.ru 

35,Будьготов!Коднюобщественныхорганизаций  
 1–2классы 19мая–Деньдетскихобщественныхорганизаций.Чтотакое 

общественнаяорганизация?Чемзанимаютсяобщественная

организация(общественноедвижение) 
«Школа безопасности»,«Зеленаяпланета» 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы История рождения советскихобщественныхорганизаций: 
«Звездочка»,пионерскаяорганизацияимениЛенина,комсо

мол.Участиеобщественныхорганизаций(общественныхд

вижений)вжизниобщества.Чемзанимаются 

общественнаяорганизация(общественноедвижение)«Зел

енаяпланета»,«Детский орден 
милосердия», «Интеллектбудущего». 

1 razgovor.edsoo.ru 

 36, Русскийязыквеликийимогучий.К225-
летиюсоднярожденияА.С.Пушкина 

  

 1–2классы А.С.Пушкин–

великийрусскийпоэт.ДетствоСашиПушкина – влияние 

бабушки иняни.Темы сказок поэта, схожие 

снароднымисказками.НародностьязыкавпоэзииА.С.Пуш

кина,использованиеразговорнойречи 

1 razgovor.edsoo.ru 

3–4классы А.С.Пушкин–великийрусский поэт. Поэзия 

Пушкинаизвестнаилюбимавовсеммире.Условияжизни,ко

торыеповлиялинастановлениеталанта поэта: влияние 

бабушкии няни; учеба в Царскосельском лицее. 

А.С.Пушкин 

преобразовательлитературногорусскогоязыка. 

1 razgovor.edsoo.ru 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Хоровое пение » 
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Пояснительная записка. 

Занятия хоровым пением в общеобразовательных организациях осуществляются в 

рамках вариативного подхода и предоставляют обучающимся возможность углублённого 

изучения предметной области «Искусство». Среди различных видов музицирования хоровое 

пение стоит на первом месте, как наиболее доступная и массовая форма музыкально-

исполнительской деятельности. «Хоровое пение» является органичным дополнением уроков 

предмета «Музыка», включённого в обязательную часть учебного плана начального общего 

образования (1—4 кл.). Программа составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в  программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).  

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 
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развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» 

(Музыка), учитывает практический опыт образовательных организаций, осуществлявших 

исследовательскую и экспериментальную работу по данному направлению эстетического 

воспитания.  

Рабочая программа «Веселые нотки» предназначена для организации внеурочной 

деятельности обучающихся начального общего образования (1—4 классы).  

Занятия проводятся преимущественно во второй половине дня. Частота и регулярность 

занятий — по 0,5  ч  в неделю. Основное содержание занятий — пение, освоение 

соответствующих теоретических и практических умений и навыков, концертно-

исполнительская деятельность.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ  

При организации внеурочных занятий хоровым пением возможны различные 

организационные модели, учитывающие специфический комплекс условий и возможностей 

образовательного учреждения, интересы и потребности участников образовательных 

отношений. 

Цели и задачи программы «Хоровое пение » определяются в рамках обобщённых 

целей и задач ФГОС НОО, рабочей программы по музыке НОО, является их логическим 

продолжением.  

Цель: развитие музыкальной культуры обучающихся как части их духовной культуры 

через коллективную исполнительскую деятельность — пение в хоре.  

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области 

«Искусство» в целом, и музыкального искусства в частности: 

 1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  

2) осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

интонационно-художественного отражения многообразия жизни;  

3) реализация творческих потребностей обучающихся, развитие потребности в 

общении с произведениями искусства, внутренней мотивации к музицированию. 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, конкретизирующих в 

процессе регулярной музыкальной деятельности обучающихся наиболее важные 

направления, а именно: 

—приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт собственного 

переживания музыкальных образов, развитие и совершенствование эмоционально-

ценностной отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни;  

—развитие эмоционального интеллекта, общих и специальных музыкальных 

способностей обучающихся;  
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—формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины мира, 

приобретение разнообразного опыта восприятия музыкальных произведений; 

 —воспитание уважения к культурному, музыкальному наследию России; практическое 

освоение интонационно-обазного содержания произведений отечественной музыкальной 

культуры;  

—расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран и народов; 

 —понимание основных закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка, направления, стили и т. д.;  

—формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому делу, 

ответственности за общий результат;  

—гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на 

окружающий мир;  

—улучшение физического и психического самочувствия, укрепление здоровья 

обучающихся;  

—создание в образовательном учреждении творческой культурной среды;  

—получение обучающимися опыта публичных выступлений, формирование активной 

социальной позиции, участие в творческой и культурной жизни школы, района, города, 

республики, страны. 

              СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «Хоровое пение »  

Основным содержанием обучения и воспитания по программе «Хоровое пение » 

является опыт проживания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями коллективного исполнения вокально-хоровых произведений 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-

нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 

опыт сотворчества и сопереживания). Непосредственная певческая деятельность 

рассматривается «как процесс личностного интонационного постижения смысла 

музыкального образа посредством проживания-впевания каждой интонации» 

 Содержание внеурочных занятий по «Хоровое пение » вытекает из содержательной 

логики изучения предмета «Музыка», которое структурно представлено восемью сквозными 

модулями (тематическими линиями) в начальной школе.  

Тематический 

модуль 

Содержание Виды деятельности 

обучающихся 

Музыкальная 

грамота 

Ноты певческого диапазона, 

длительности и паузы, основные 

Сольмизация, хоровое 

сольфеджио: 
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музыкальные размеры, штрихи, 

динамика, дополнительные 

обозначения в нотах (реприза, вольта, 

фермата и др.). Знаки альтерации. Лад, 

тональность, тоника. Интонация, 

мотив, фраза. Одноголосие, 

многоголосие. Мелодия, 

аккомпанемент. Интервалы, аккорды. 

Музыкальная форма (двухчастная, 

трёхчастная, куплетная, рондо) 

проговаривание, пропевание 

по нотам попевок, мелодий 

изучаемых произведений. 

Анализ мелодического и 

ритмического рисунка песни 

(направление движения, 

поступенное движение, 

скачки, повторы, остановки 

кульминации). Пение с 

ручными знаками, 

тактированием. 

Интонационно-слуховые 

упражнения с применением 

наглядных моделей (рука — 

нотный стан, столбица и 

др.). Составление 

исполнительского плана 

песни с опорой на нотный 

текст 

Музыка в жизни 

человека 

Стремление человека к красоте. Хор — 

музыкальное единство людей. Особое 

переживание — слияние голосов в 

пении. Музыкальный образ, 

настроения, мысли и чувства, которые 

передаёт музыка. Образы природы, 

людей, событий (музыкальные 

пейзажи, портреты и т. п.). Песни, 

посвящённые Родине, семье, образам 

детства, дружбе, войне, праздникам и 

др. 

Выстраивание хорового 

унисона, поиск красивого 

тембра звучания хора. 

Разучивание, исполнение 

песен, в которых 

раскрывается внутренний 

мир человека, чувства и 

жизнь ребёнка, образы 

близких людей. Работа над 

песнями и хорами, 

воспевающими красоту 

родной природы, подвиги 

героев, любовь к Родине, 

другие темы, созвучные 

базовым национальным 

ценностям. Публичные 

выступления на праздниках, 
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фестивалях, акциях, 

посвящённых памятным 

датам и традиционным 

праздникам. На выбор или 

факультативно: 

Организация эстетического 

досуга своих друзей, членов 

своей семьи 

Музыка народов 

России 

Русские народные песни и песни 

других народов России в обработках 

для детского хора 

Разучивание, исполнение 

обработок народных песен. 

Сочинение мелодических, 

ритмических подголосков и 

аккомпанементов к ним. 

Создание сценических 

театрализованных 

композиций на основе 

различных фольклорных 

жанров. Участие в 

общешкольном фестивале, 

посвящённом музыке 

разных народов, смотрах-

конкурсах областного, 

межрегионального уровня 

Музыка народов 

мира 

Песни народов мира в обработках для 

детского хора 

Духовная музыка Образцы литургической музыки 

русских и зарубежных композиторов-

классиков, сочинения современных 

композиторов на канонические тексты 

— песни и хоры духовного 

содержания 

Разучивание, исполнение 

вокальных произведений 

духовной музыки. 

Выступление с программой 

духовной музыки на 

концерте перед публикой. 

На выбор или 

факультативно: Подготовка 

сценария выступления, 

кратких пояснительных 

текстов об исполняемых 

произведениях 

Классическая Светская музыка русских и Разучивание, исполнение 
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музыка зарубежных композиторов-классиков в 

обработках для детского хора. 

Произведения1 И. С. Баха, Г. Ф. 

Генделя, Й. Гайдна, Д. Каччини, Д. 

Перголези, В. А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Э. 

Грига, А. Дворжака, М. Глин ки, П. 

Чайковского, А. Бородина, Н. 

Римского-Корсакова, А. Аренского, С. 

Рахманинова, Ц. Кюи, А. Гречанинова, 

В. Калинникова, Р. Глиэра 

вокальных сочинений, 

переложений для детского 

хора инструментальных 

камерных и симфонических 

произведений 

композиторов-классиков. 

Интонационный анализ. На 

выбор или факультативно: 

Подготовка 

просветительского 

концерта, составление 

программы выступления, 

создание кратких 

пояснительных текстов об 

исполняемых 

произведениях 

Современная 

музыкальная 

культура 

Вокальные произведения для детей 

современных композиторов, в том 

числе песни, написанные современным 

музыкальным языком, в джазовом 

стиле и т. д. Сочинения композиторов 

С. Баневича, Р. Бойко, М. Дунаевского, 

А. Зарубы, В. Кикты, Е. Крылатова, З. 

Левиной, Ж. Металлиди, Р. Паулса, А. 

Пахмутовой, Е. Подгайца, М. 

Ройтерштейна, М. Славкина, С. 

Соснина, Г. Струве, Я. Френкеля, Ю. 

Чичкова, И. Шварца, Р. Щедрина 

Разучивание, исполнение 

произведений современных 

композиторов. Сочинение 

мелодических, ритмических 

подголосков и 

аккомпанементов к ним. 

Инструментальное 

сопровождение (на ударных 

и шумовых инструментах, с 

помощью звучащих жестов) 

вокального исполнения 

песен. Создание 

сценических 

театрализованных 

композиций на основе 

исполняемых произведений. 

На выбор или 

факультативно: Поиск 

информации о современных 

композиторах — авторах 
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песен, подготовка концерта, 

создание кратких 

пояснительных текстов об 

исполняемых 

произведениях 

Музыка театра и 

кино, связь 

музыки с другими 

видами искусств 

Песни и хоры из кино и мультфильмов, 

фрагменты из мюзиклов, опер, 

театральных постановок. Сочинения 

композиторов Ц. Кюи, М. Коваля, М. 

Красева, Э. Л. Уэббера, Ф. Лоу, Р. 

Роджерса, Дж. Гершвина, А. Миллера, 

Е. Крылатова, И. Дунаевского, М. 

Дунаевского, А. Журбина, А. 

Семёнова, Ю. Галахова, Б. 

Чайковского, Г. Гладкова, С. Плешака, 

и др. 

Разучивание, исполнение 

хоровых номеров из опер и 

мюзиклов, обработок 

известных мелодий театра и 

кино для детского хора. 

Инструментальное 

сопровождение (на ударных 

и шумовых инструментах, с 

помощью звучащих жестов) 

вокального исполнения 

песен. Создание 

сценических 

театрализованных 

композиций на основе 

исполняемых произведений. 

На выбор или 

факультативно: Творческий 

проект: озвучивание 

фрагмента фильма 

(мульфильма). 

 

Каждое занятие включает в себя: 

 1. Работу над певческой установкой, правильным дыханием, дикцией, артикуляцией.  

2. Упражнения для развития интонационного и ритмического слуха.  

3. Вокальные упражнения на развитие, совершенствование певческих навыков: интонационной 

точности, подвижности голоса, расширения его диапазона.  

4. Разучивание новых произведений. 

5. Повторение и творческая интерпретация произведений, выученных ранее. 

 6. Подготовка концертной программы для выступлений хорового коллектива.  

           Освоение тематических модулей реализуется, прежде всего, через разучивание песен и 

хоров соответствующего содержания. Очередность освоения модулей, принцип их компоновки в 

календарно-тематическом плане — свободные.  
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РЕПЕРТУАР 

1 год обучения  

Упражнения, распевания 

 Артикуляционные игры и упражнения, элементы логоритмики.  

Дыхательные упражнения, игры на внимание, самоконтроль.  

Упражнения на выработку певческой установки, хорового унисона.  

Попевки, основанные на интонации малой терции (V— III ступени мажорного звукоряда), 

попевки поступенного нисходящего мелодического движения на 2—3—5 звуках (начало — в 

примарной зоне, с постепенным расширением диапазона) в умеренном темпе.  

Упражнения и распевания на начальные навыки пения a capella. 

 Русские народные песни  

Во поле берёза стояла  

А я по лугу Кукушечка 

 Ой, вставала я ранёшенько Котя, котенька-коток  

Заинька  

Коровушка 

Не летай, соловей  

Перед весной  

Как пошли наши подружки  

Пойду лук я полоть  

Ой, на море  

Музыка народов России, других народов мира  

Уйнапат. Эскимосская народная песня. Обработка М. Грачёва, русский текст О. Грачёва. 

Весна. Армянская народная песня. Слова С. Капутикян, русский текст и обработка Б. Снеткова.  

Веснянка. Украинская народная песня. Обработка Г. Лобачёва, перевод О. Высотской.  

У каждого свой музыкальный инструмент. Эстонская народная песня. Обработка Х. Кирвите, 

русский текст М. Ивенсен.  

Дождик, уймись! Молдавская народная песня. 

 Сел комарик на дубочек. Белорусская народная песня. 

 Суп из воздуха. Кубинская народная шуточная песня. Обработка В. Агафонникова. 

 Раз, два, три, четыре, пять. Чешская народная песня. Обработка Р. Бойко, русский текст А. 

Машистова.  

Шесть утят. Английская народная песня. 

 Русская и зарубежная классика  

Андрей-воробей. Петушок. Дон-дон. Вставала ранёшенько. (Из вокального цикла «Петушок».) 

Музыка А. Гречанинова, слова народные.  
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Там, вдали за рекой. Птичка. Музыка А. Аренского, слова А. Плещеева.  

Сурок. Музыка Л. Бетховена, слова С. Спасского.  

Спор. Музыка А. Гретри, слова неизвестного автора.  

Борзый конь. Музыка М. Ипполитова-Иванова, слова народные.  

Мыльные пузыри. Музыка Ц. Кюи, слова В. Жуковского.  

Зайчик (Первая тетрадь, соч. 14). Колыбельная. Окликание дождя (Третья тетрадь, соч. 22). 

Музыка А. Лядова, слова народные.  

Песни современных композиторов  

Петь приятно и удобно. Музыка Л. Абелян, слова В. Степанова.  

Под луной. Музыка С. Поддубного, слова Л. Епанешникова.  

Скворушка прощается. Музыка Т. Попатенко, слова М. Ивенсен.  

Хорошо! Музыка Г. Дмитриева, слова Ж. Потоцкой.  

Колокольчики. Музыка Ю. Сорокина, слова В. Губановой.  

Весёлый день. Музыка М. Ройтерштейна, слова Б. Заходера.  

Серебряная трель. Музыка В. Кикты, слова С. Куратовой. 

 Веснушки. Музыка Б. Карахана, слова В. Шифриной.  

Скрюченная песенка. Музыка Г. Седельникова, слова К. Чуковского.  

Наша песенка простая. Музыка А. Александрова, слова М. Ивенсен.  

Зимний сад. Музыка А. Ашкенази, слова А. Фаткина.  

Новый год. Музыка Т. Смирновой, слова А. Граневской.  

Дед Мороз. Музыка М. Парцхаладзе, слова Л. Кондрашенко.  

Самая хорошая. Музыка В. Иванникова, слова О. Фадеевой.  

Мама и солнце. Музыка М. Парцхаладзе, слова У. Краст, перевод В. Викторова. Вечный огонь. 

Музыка А. Филиппенко, слова Д. Чибисова, перевод К. Лидиной.  

Димкины песенки (цикл для детей). Музыка М. Ройтерштейна, слова И. Токмаковой. Песенка 

львёнка и черепахи (из мультфильма «Как львёнок и черепаха пели песенку»). Музыка Г. 

Гладкова, слова В. Козлова.  

Кораблик (из мультфильма «Первые встречи»). Музыка И. Ефремова, слова В. Бутакова. 

2 год обучения:  

Упражнения, распевания 

 Упражнения на выработку певческой установки.  

Дыхательные и артикуляционные упражнения, скороговорки.  

Краткие попевки, основанные напоступенном нисходящем мелодическом движении в 

ограниченном диапазоне. Распевания, состоящие из 3—4—5 звуков (в т. ч. фрагменты звукоряда, 

движения мелодии по звукам мажорного трезвучия), попевки на основе интервалов терция, 

кварта, квинта. 

Вокальные упражнения на выстраивание унисона на слоги «лё», «мо», «ма», «му». 
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Вокальные упражнения a capella для развития слуха и голоса. Слуховые игры на развитие 

начальных элементов гармонического слуха (интервалы, аккорды).  

Фрагменты и отдельные фразы, наиболее важные интонации из разучиваемых песен по 

принципу секвенций и в разных тональностях. Простейшие примеры канонов (в приму).  

Русские народные песни  

Как на тоненький ледок 

 Ай, на горе дуб, дуб  

Ходила младёшенька  

Вдоль по улице молодчик идёт  

Как у наших у ворот  

На горе-то калина  

Пошла млада за водой  

Ты, живи, Россия!  

Музыка народов России, других народов мира  

Дедушка. Башкирская народная песня. Русский текст В. Татаринова.  

Жаворонок. Якутская народная песня, русский текст А. Абазинского.  

Гусли. Марийская народная песня.  

Ты куда, дружок, ходил? Удмуртская народная песня. Обработка Д. Блока, перевод Д. 

Поздеева.  

Журавель. Украинская народная песня.  

Ай-я жу-жу. Латышская народная песня.  

На коне-скакуне. Киргизская народная песня. Русский текст Я. Сатуновского. Около озера. 

Киргизская народная песня. Слова К. Маликова, русский текст В. Винникова.  

Сапожник. Чешская народная песня, русский текст Л. Дымовой.  

Гусята. Немецкая народная песня, обработка Т. Попатенко, русский текст А. Кузнецовой. 

 Перепёлочка. Белорусская народная песня.  

Савка и Гришка. Белорусская народная песня.  

Птичий ужин. Литовская народная песня.  

Спой мне такую песню. Венгерская народная песня, русский текст Э. Александровой 

Русская и зарубежная классика  

За рекою старый дом. Музыка И. С. Баха, русский текст Д. Тонского. 

Котик и козлик. Музыка Ц. Кюи, слова В. Жуковского.  

Весенняя песенка. Музыка Ц. Кюи, слова И. Белоусова.  

Птичка летает. Музыка А. Аренского, слова В. Жуковского.  

Расскажи мотылёк. Музыка А. Аренского, слова Л. Моздалевского.  

Сорока. Петушок (Первая тетрадь, соч. 14). Музыка А. Лядова, слова народные.  

Киска. Музыка В. Калинникова, слова неизвестного автора.  
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Мишка. Музыка В. Калинникова, слова народные.  

Песни современных композиторов  

Родина моя. Музыка А. Абрамова, слова И. Мазнина.  

Наша страна — красавица. Музыка Т. Чудовой, слова В. Шифриной.  

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.  

Здравствуй, Родина моя! Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева.  

Дружат дети всей земли. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова В. Викторова. 

 Осень. Музыка В. Алексеева, слова М. Филатовой. 

 Журавушка. Музыка Е. Зарицкой, слова А. Вольского. 

 Сонная песенка. Музыка Р. Паулса, слова И. Ласманиса, перевод О. Петерсон.  

Домик над речкой. Музыка С. Старобинского, слова И. Газдага, перевод В. Мазнина. 

Золотистые купавки. Музыка О. Петровой, слова коми-пермяцкой народной песенки. Велосипед. 

Музыка М. Раухвегера, слова Л. Куликовой.  

Тигр вышел погулять. Музыка В. Жубинской, слова Э. Успенского.  

Тишина. Музыка Е. Адлера, слова Е. Руженцева.  

Гном. Музыка Ж. Металлиди, слова И. Токмаковой.  

Начинаем перепляс. Музыка С. Соснина, слова П. Синявского.  

Тимоти-Тим. Музыка З. Левиной, слова А. Милна, перевод В. Познера. 

 Солнечный зайчик. Музыка В. Голикова, слова Г. Лагздынь.  

Добрый день. Музыка Я. Дубравина, слова В. Суслова. 

 Осень. Музыка Ю. Чичкова, слова И. Мазнина. 

 Капельки. Музыка В. Павленко, слова Э. Богдановой. 

 Пёстрый колпачок. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьёвой.  

Пешком шагали мышки. Музыка В. Калистратова, слова В. Приходько.  

Песенка-небылица. Музыка М. Ройтерштейна, слова О. Высотской. 

 Верблюд-путешественник. Зайчишка, волчонок и телеграмма. Музыка М. Ройтерштейна, 

слова И. Бурсова.  

Колыбельная медведицы (из мультфильма «Умка»). Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева.  

Песенка о солнышке (из мультфильма «Солнышко на нитке»). Музыка Е. Ботярова, слова Л. 

Зубковой. 

3 год обучения:  

Упражнения, распевания 

 Распевания, основанные на трезвучиях, отрезках звукоряда в нисходящем и восходящем 

движении, на различные гласные (у, а, о, и) и слоги (ля, лю, ле, ли, ма, мо, му и т. д.).  

Попевки, слуховые упражнения на основе интервалов кварта, терция (мелодические и 

гармонические).  

Попевки, основанные на контрастном двухголосии (остинатная интонация или 
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выдержанный звук в одном из голосов). 

 Каноны на материале народных мелодий.  

Упражнения А. Яковлева, начинающиеся с гласного «у» в сочетании штрихов legato и 

staccato.  

Вокально-хоровые упражнения Е. Альбовой и Н. Шереметьевой.  

Русские народные песни  

Я с комариком 

 Посею лебеду на берегу  

Блины  

Во поле рябинушка стояла  

Дома ль воробей  

Дрёма  

В сыром бору тропина 

 Не летай, соловей (двухгол.) 

 Как на тоненький ледок (двухгол.)  

Со вьюном я хожу (канон)  

Во поле берёза стояла (канон)  

У меня ль во садочке (канон)  

Музыка народов России, других народов мира  

Мёд. Башкирская народная песня.  

Шаль вязала. Башкирская народная песня. 

 На лодочке. Башкирская народная песня. 

 Весна. Татарская народная песня.  

На лужке. Марийская народная песня, обработка А. Эшпая, русский текст В. Татаринова. 

Здравствуй, степь! Калмыцкая народная песня, русский текст О. Грачёва.  

Ой, как в поле выросла берёза. Белорусская народная песня.  

Видишь розу. Венгерская народная песня. 

Русский текст Л. Дербенева.  

Дождик. Узбекская народная песня. Обработка и русский текст Р. Кадырова. 

 Колечко. Греческая народная песня.  

Хор нашего Яна. Эстонская народная песня.  

Охотничья шуточная. Польская народная песня.  

Кадэ Руссель. Французская народная песня.  

Пастушья (канон). Французская народная песня. 

 Братец Яков (канон). Швейцарская народная песня.  

Русская и зарубежная классика 

 Старый добрый клавесин. Музыка Й. Гайдна, слова П. Синявского.  
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Малиновка. Музыка Л. Бетховена, слова Г. Бюргера.  

Комар один, задумавшись. Музыка А. Аренского, слова В. Жуковского. 

 Победа радость нам несёт. Музыка И. С. Баха, слова Я. Родионова.  

Мы дружим с музыкой. Музыка Й. Гайдна, слова С. Синявского.  

Мотылёк. Музыка Р. Шумана, слова Фаллерслебена, русский текст Я. Родионова.  

Колыбельная. Музыка Й. Брамса, русский текст Г. Шмидта.  

Осень. Музыка В. Калинникова, слова неизвестного автора.  

Детская песенка (Мой Лизочек). Музыка П. Чайковского, слова К. Аксакова.  

Старинная французская песенка. Музыка П. Чайковского, слова С. Поволоцкого.  

Забавная (Первая тетрадь, соч. 14).  

Дождик, дождик (Вторая тетрадь, соч. 18) Музыка А. Лядова, слова народные.  

Спи, дитя моё, усни. Музыка А. Аренского, слова А. Майкова.  

Звёздочки. Музыка В. Калинникова, слова народные.  

Хор мальчиков (из оперы «Пиковая дама»). Музыка П. Чайковского, слова Н. Некрасовой. 

 Песни современных композиторов  

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника.  

Колыбельная (из цикла пять песен на стихи Аспазии). Музыка Р. Паулса, перевод О. Петерсон. 

Качели. Музыка М. Иорданского, слова А. Гангова.  

Кукла заболела. Музыка Е. Адлера, слова М. Карема, перевод М. Кудинова.  

Ласточка. Музыка Е. Крылатова, слова И. Шаферана.  

Весёлый колокольчик. Музыка В. Кикты, слова В. Татаринова.  

Давайте верить в чудо. Музыка Г. Левкодимова, слова В. Степанова.  

Песня солнышка. Музыка М. Раухвегера, слова Н. Байрамова, перевод с туркменского В. Орлова. 

Кого я уважаю. Музыка М. Славкина, слова Е. Каргановой.  

Лунные коты. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьёвой.  

Про сверчка. Музыка И. Морозова, слова А. Коваленкова.  

Эта капелька дождя (из хоровой сюиты «Песенки весенние»). Музыка М. Ройтерштейна, слова А. 

Стройло.  

Летняя песенка. Музыка В. Семенова, слова Г. Лебедевой.  

Музыкант-турист. Музыка Ю. Чичкова, слова И. Белякова.  

Всё в порядке. Музыка Г. Гладкова, слова Э. Успенского.  

Лесная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева.  

Овощи. Музыка Э. Силинь, слова Ю. Тувима, перевод С. Михалкова. 

Снега-жемчуга. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского 

Новая шубка. Музыка М. Парцхаладзе, слова Г. Новицкой. 

 Осень. Музыка М. Парцхаладзе, слова Л. Некрасовой.  

Музыкальная шкатулка. Музыка М. Лёвкиной, слова В. Бабичкова.  
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Мир. Музыка С. Баневича, слова Т. Калининой.  

Вот какие песни. Музыка Е. Подгайца, слова Л. Яковлева.  

Галя по садочку ходила. Ладушки-лады. Лягушки. Сеял мужик просо (каноны). Музыка Ю. 

Литовко, слова народные.  

Песенка о лете (из мультфильма «Дед Мороз и лето»). Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина. 

Антошка (из мультфильма «Весёлая карусель»). Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина.  

4 год обучения: 

 Упражнения, распевания 

Слуховые упражнения на развитие гармонического слуха («сколько звуков?», тон-полутон, 

интервалы (секунда, терция, кварта, квинта мелодические и гармонические), спеть нижний звук из 

двух звучащих и др.).  

Упражнения на интонирование мажорного и минорного трезвучий, интервалов в различном 

мелодическом движении, интервалов в двухголосии, в т. ч. по ручным знакам.  

Пение гамм с названием звуков, в том числе по тетрахордам, сольфеджирование знакомых 

мелодий с метроритмическим тактированием.  

Распевания А. Яковлева с элементами двухголосия, движения по звукам трезвучий.  

Упражнения на развитие навыков двухголосия (выдержанный звук в одном из голосов, 

остинато, каноны, навык пения терцовой вторы на интонационном материале народных мелодий).  

Русские народные песни  

Скворцы прилетели 

 Я на камушке сижу  

Виноград в саду цветёт  

В тёмном лесе 

 Звонили звоны  

Былина о Добрыне 

 Зимний вечер (двухгол.)  

Светит месяц (двухгол.)  

Ах, вы, сени (двухгол.) 

 Все мы песни перепели (двухгол.)  

Вдоль по улице молодчик идёт (двухгол.) 

 Посею лебеду на берегу (двухгол.)  

На горе-то калина (двухгол.)  

В сыром бору тропина (канон)  

У ворот, воротиков (канон)  

Музыка народов России, других народов мира  

Пастух. Чувашская народная песня, русский текст Я. Родионова. 

 Роща на взгорье что-то шумит. Бурятская народная песня. Обработка В. Наговицына, перевод 
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Н. Самарина. 

Весна. Дагестанская народная песня. Обработка А. Арамянца, перевод Д. Грунова.  

Весна пришла. Узбекская народная песня, обработка и русский текст Р. Кадырова.  

Виноград мой, виноград! Молдавская народная песня, русский текст Д. Одельченко.  

Вей, ветерок! Латышская народная песня, русский текст К. Алемасовой.  

У реки гуляет моё стадо. Эстонская народная песня. Обработка Э. Велмета, русский текст Л. 

Некрасовой.  

Санта-Лючия. Итальянская народная песня. Русский текст А. Горчаковой.  

Луна и туча. Японская народная песня.  

Колыбельная («Шепчет камыш»). Азербайджанская народная песня. Обработка Р. Рустамова, 

перевод М. Ивенсен.  

Где пропадал ты, чёрный барашек? Польская народная песня (канон). 

 Русская и зарубежная классика  

Тоска по весне. Музыка В. Моцарта, слова К. Овербека, перевод Т. Сикорской 

 Походная. Музыка Л. Бетховена, слова Т. Сикорской.  

Форель. Музыка Ф. Шуберта, слова К. Шубарта, перевод В. Костомарова.  

Воскресный день. Музыка Ф. Мендельсона, русский текст Я. Серпина. 

 Легенда. Музыка П. Чайковского, слова А. Плещеева. 

 Звонче жаворонка пенье. Музыка Н. Римского-Корсакова, слова А. К. Толстого.  

Зимний вечер. Музыка М. Яковлева, слова А. Пушкина. 

 Вечер. Музыка Р. Глиэра, слова А. Плещеева.  

Журавель. Солнышко. Музыка В. Калинникова, слова народные. 

 Зима. Музыка Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.  

Майский день. Музыка Ц. Кюи, слова Ф. Тютчева.  

Островок. Музыка С. Рахманинова, слова К. Бальмонта.  

Песни современных композиторов  

Вот солдаты идут. Музыка К. Молчанова, слова В. Львовского. 

 Земля, где мы живём. Музыка Е. Четверикова, слова В. Степанова. 

 Солнце скрылось за горою. Музыка М. Блантера, слова А. Коваленкова. 

 Мир похож на цветной луг. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.  

Музыкант. Музыка Е. Зарицкой, слова В. Орлова.  

Птичий рынок. Музыка Г. Гладкова, слова Э. Успенского  

Лягушки поют. Музыка Ю. Чикова, слова Б. Заходера.  

Карабас и тарантас. Музыка А. Арутюнова, слова В. Степанова.  

Песенка о дожде. Музыка И. Манукян, слова И. Векшегоновой.  

Люблю я пологие спуски к реке. Музыка Н. Сушевой, слова В. Степанова.  

Слушайте птиц. Музыка А. Дубравина, слова В. Суслова.  
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Баба-Яга. Музыка М. Славкина, слова Е. Каргановой. 

 Нелепый случай. Музыка М. Славкина, слова О. Голяховского.  

Ночной концерт. Музыка Е. Подгайца, слова Л. Яковлева. 

 Собака-забияка. Музыка Г. Крылова, слова П. Синявского.  

Подснежник. Музыка С. Разоренова, слова Б. Иовлева.  

Пусть всегда будет солнце. Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина.  

Цап, цап, цап. Костяная рубашонка. Коко, роко, коко, дил. Старушка и пират. (Из цикла «Живой 

уголок».) Музыка М. Славкина, слова В. Орлова.  

Дело было в Каролине. Мыл казак в воде коня. На лошадке. Речная прохлада. Я лечу ослика. 

Хозяйка (из цикла «Песни в стиле народов мира»). Музыка Р. Бойко, слова В. Викторова. 

 В некоторой школе в некотором классе. Песенная сюита. Музыка А. Журбина, слова П. 

Синявского.  

Чунга-чанга (из мультфильма «Катерок»). Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина. 

Планируемые результаты 

Освоение программы внеурочной деятельности «Веселые нотки» направлено на 

достижение трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При этом 

теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике 

выступает как органичная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в 

первую очередь коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное 

предметное воплощение. Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программы «Веселые нотки» должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, 

в том числе в части:  

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края.  

2. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 

отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать 

в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих 
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конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, праздничных 

мероприятий.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и 

эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной деятельности, при подготовке 

концертов, фестивалей, конкурсов.  

4. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 5. Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 

познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

доступной текстовой, аудио- и видеоинформации о различных явлениях музыкального 

искусства, использование специальной терминологии.  

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в 

том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  

7. Трудового воспитания: 

 установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности.  

8. Экологического воспитания:  
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества.  

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, 

сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать 

опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Веселые нотки», 

отражают специфику искусства как иного (в отличие от науки) способа познания мира. 

Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов ориентирована не 

столько на когнитивные процессы и функции, сколько на психомоторную и аффективную 

сферу деятельности обучающихся.  

1. Овладение универсальными познавательными действиями.  

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы 

«Хоровое пение» реализуется в контексте развития специфического типа интеллектуальной 

деятельности — музыкального мышления, которое связано с формированием 

соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в том числе:  

1.1. Базовые логические действия:  

—выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания;  

—устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и 

ритмов, других элементов музыкального языка; 

 —сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанры и стили музыкального искусства; 
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 —обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на 

друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 —выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного 

произведения, жанра, стиля.  

1.2 Базовые исследовательские действия:  

—следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки;  

—использовать вопросы как инструмент познания; 

 —формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

—составлять алгоритм действий и использовать его для решения исполнительских и 

творческих задач;  

—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных 

процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

 —самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования. 

1.3 Работа с информацией: 

 —применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной или творческой задачи и заданных критериев; 

 —понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;  

—использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений;  

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

 —оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

—различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей; 

 —самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в 

зависимости от коммуникативной установки.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках программы 

«Хоровое пение» реализуется, в первую очередь, через совместную певческую деятельность. 

Она предполагает не только групповую форму работы, но формирует более сложную 
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социальную общность обучающихся — творческий коллектив.  

Хоровое пение — один из немногих видов учебной деятельности, идеально 

сочетающих в себе активную деятельность каждого участника с ценностью общего 

результата совместных усилий. Специфика взаимодействия в процессе вокально-хорового 

исполнительства определяется не только особыми формами передачи информации 

музыкальными средствами (минуя вербальные каналы коммуникации), но и неповторимым 

комплексом ощущений, эмоциональным переживанием психологического единства поющих, 

известных как феномен «соборности». Данные условия определяют уникальный вклад 

хорового пения в формирование совершенно особых коммуникативных умений и навыков в 

составе базовых универсальных учебных действий.  

2.1. Невербальная коммуникация: 

 —воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесной передачи смысла музыкального произведения;  

—передавать в собственном исполнении художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому музыкальному произведению; 

 —осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;  

—эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления;  

—распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты, в том 

числе дирижёрские жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

 2.2. Вербальное общение:  

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

—выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах;  

—понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 —вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

—публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.  

2.3. Совместная деятельность (сотрудничество):  

—развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого 

социально-психологического опыта, переносить его на другие сферы взаимодействия;  
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—понимать и использовать преимущества и специфику коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

—принимать цель совместной деятельности, коллегиально строить действия по её 

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

работы;  

—уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена коллектива в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой, 

коллективом.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

В хоре, в отличие от других видов деятельности, личные результаты обучающихся 

обретают подлинную ценность только в качестве вклада каждого участника хорового 

коллектива в общее дело. Поэтому в рамках программы «Веселые нотки» регулятивные 

универсальные учебные действия тесно смыкаются с коммуникативными. Самоорганизация 

и рефлексия приобретают ярко выраженные коллективные черты, нередко предполагают 

корректировку личных интересов и намерений, их подчинение интересам и потребностям 

творческого коллектива в целом.  

3.1. Самоорганизация: 

 —ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;  

—планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; —выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

 —самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

—делать выбор и брать за него ответственность на себя.  

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

 —владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 —давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

—предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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 —объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту.  

 3.3. Эмоциональный интеллект:  

—чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

 —развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения, публичного 

выступления;  

—выявлять и анализировать причины эмоций; 

 —понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию;  

—регулировать способ выражения собственных эмоций.  

3.4. Принятие себя и других:  

—уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

—признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться 

не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

 —принимать себя и других, не осуждая;  

—проявлять открытость;  

—осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Предметные результаты 

 В результате занятий хоровым пением школьники научатся: 

 —исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном пении 

музыкальный образ, передавая чувства, настроения, художественное содержание; 

 —понимать мировое значение отечественной музыкальной культуры вообще и 

хорового исполнительства в частности, чувствовать себя продолжателями лучших традиций 

отечественного хорового искусства;  

—петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя музыкальные 

произведения различных стилей и жанров, с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и многоголосные;  

—исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни других 

народов России и народов других стран, песни и хоровые произведения отечественных и 

зарубежных композиторов, образцы классической и современной музыки; 

 —владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, понимать 

специфику совместного музыкального творчества, чувствовать единение с другими членами 

хорового коллектива в процессе исполнения музыки;  
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—петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого дыхания, 

понимать значения дирижёрских жестов, выполнять указания дирижёра;  

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на материале 

изученных музыкальных произведений);  

—выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, фестивалях и 

конкурсах результаты коллективной музыкально-исполнительской, творческой 

деятельности, принимать участие в культурно-просветительской общественной жизни.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 1 год обучения  

1) Петь выразительно, передавая основное настроение, характер песни;  

2) петь в унисон в диапазоне d1 – d2, негромко (динамика mp-mf), напевным, лёгким 

звуком, используя мягкую атаку; освоить приёмы звуковедения legato, non legato; 

 3) исполнять простые песни детского репертуара (одноголосные, диатонические, с 

простым, повторяющимся ритмическим рисунком, краткими фразами, с преобладанием 

поступенного мелодического движения) преимущественно кантиленного характера, с 

сопровождением;  

4) знать правила певческой установки (спина прямая, плечи опущены, мышцы лица 

свободные), соблюдать её во время пения; 

 5) понимать значение правильного дыхания; во время пения дышать, не понимая плеч, 

стараться делать мягкий вдох через нос, выдох в течение музыкальной фразы;  

6) в процессе пения ясно и чётко произносить слова; точно и выразительно произносить 

слова упражнений, распеваний;  

7) понимать основные дирижёрские жесты (внимание, начало, окончание пения), 

стремиться к одновременному вдоху и одновременному окончанию фразы;  

8) обращать внимание на точность интонирования, громкость и манеру пения, слушать 

себя и хор во время пения;  

9) уметь прохлопать пульс, ритмический рисунок разучиваемых музыкальных 

произведений;  

10) петь мелодии разучиваемых песен, попевок с опорой на простую (дидактически 

упрощённую) нотную запись;  

11) ориентироваться в элементах нотной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, ноты 

первой октавы; длительности: половинная, четверть, восьмая, четвертная пауза; лига, 

реприза; 

 12) понимать значение понятий и терминов: ритм, звук, высота звука, мелодия, 

аккомпанемент, унисон;  

13) различать на слух основные элементы музыкальной речи: темп (быстрый, 

медленный, умеренный), динамика (громко, тихо, умеренно), регистр (высокий, низкий, 
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средний);  

14) отражать в различных формах двигательной активности элементы музыкального 

языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное моделирование, ручные 

знаки и др.);  

15) иметь опыт выступления с хором в своём образовательном учреждении перед 

другими обучающимися, учителями, родителями.  

2 год обучения  

1) Выразительно и осмысленно исполнять каждую фразу, интонацию, стремиться к 

созданию художественного образа песни;  

2) чисто интонировать, петь в унисон в диапазоне с1 – es2, негромко (динамика p-mf), 

округлым, полётным звуком, используя мягкую атаку; овладеть приёмами  

нтами движения мелодии по звукам аккордов и незначительным количеством скачков, 

средними по протяжённости музыкальными фразами) песни детского репертуара различного 

характера, в том числе песни-диалоги, одноголосные песни с элементами скрытого 

двухголосия, с сопроврождением и a capella, в куплетной, простой одночастной и 

двухчастной форме;  

4) укреплять навыки певческой установки, самостоятельно контролирозвуковедения 

legato, non legato, staccato;  

3) исполнять несложные (одноголосные, диатонические, с элемевать её во время пения 

(в т. ч. следить за положением подбородка, головы сохраняя вертикальное положение 

гортани);  

5) овладеть навыками правильного дыхания; во время пения дышать, не понимая плеч, 

уметь делать мягкий бесшумный вдох через нос, постепенный выдох на всю протяжённость 

музыкальной фразы;  

6) освоить приёмы вокальной орфоэпии: тянуть гласные звуки, чётко замыкать 

согласные; уметь проговаривать в ритме текст песни тихо, но активно;  

7) понимать дирижёрские жесты, выполнять указания дирижёра (ауфтакт, дыхание 

между фразами, изменение громкости и характера звучания), вместе с учителем 

использовать высотное тактирование;  

8) понимать значение распевания, слуховых, ритмических, интонационных 

упражнений; сознательно стремиться к совершенствованию своих исполнительских умений 

и навыков;  

9) уметь прохлопать пульс, ритм по нотной записи, исполнять остинатный ритмический 

рисунок (хлопками или на простых ударных инструментах) одновременно с пением 

вокальной партии; пользоваться ритмослогами;  

10) петь мелодии разучиваемых произведений, краткие попевки с опорой на нотную 

запись; узнавать среди нотных примеров изученные песни, попевки, интонации;  
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11) ориентироваться в элементах нотной грамоты: ноты первой октавы, длительности 

(четверть, восьмая, половинная, нота с точкой, пунктирный ритм), знаки альтерации (диез, 

бемоль, бекар), музыкальный размер (2/4, 3/4) такт, тактовая черта, лига, акцент, дыхание;  

12) понимать значение понятий и терминов: фраза, мотив, мелодия, аккомпанемент, 

ритм, музыкальный размер, музыкальная форма, куплет, запев, припев, вступление, регистр, 

лад, темп, тембр, динамика, фольклор;  

13) различать на слух: мажор и минор; количество одновременно звучащих звуков (1—

2—3), мажорное трезвучие, интонацию чистой кварты, октавы; направление движения 

мелодии (вниз, вверх, на месте), его характер (поступенное, скачкообразное); 

14) отражать в различных формах двигательной активности освоенные элементы 

музыкального языка, закономерности звучания (звучащие жесты, двигательное 

моделирование, приём «рука – нотный стан», ручные знаки и др.), в том числе следить по 

нотной записи за направлением движения мелодии и отображать его соответствующими 

музыкально-пластическими средствами (поступенное движение, скачки); петь с 

одновременным тактированием на две, три доли;  

15) принимать участие в театрализованном исполнении разучиваемых музыкальных 

произведений;  

16) иметь опыт выступления с хором в своём и других образовательных учреждениях.  

3 год обучения  

1) Передавать музыкальный образ в его развитии, используя выразительные 

возможности голоса, подчинять техническую сторону исполнения художественным задачам;  

2) чисто интонировать, петь в унисон в диапазоне с1 – e2, негромко (динамика p-mf, 

небольшое crescendo, diminuendo), округлым, полётным звуком, используя мягкую атаку; 

владеть приёмами звуковедения legato, non legato, marcato, staccato; 

 3) участвовать в исполнении простых видов двухголосия: выдержанный звук в одном 

из голосов, простейшие подголоски, мелодическое или ритмическое остинато, каноны;  

4) исполнять различные по уровню сложности (в т. ч. с развитой мелодией, с 

элементами хроматизма, скачками, движением мелодии по звукам аккордов, протяжёнными 

музыкальными фразами), разнохарактерные музыкальные произведения: песни и детские 

хоры, одноголосные и с элементами двухголосия, с сопроврождением и a capella, в 

куплетной, простой двухчастной, трёхчастной форме, простые виды канонов;  

5) уметь исполнить самостоятельно (соло, a capella) или с сопровождением фортепиано 

(в исполнении учителя) 2—3 любимые песни;  

6) самостоятельно контролировать певческую установку, сохранять оптимальный 

мышечный тонус во время несложных движений корпуса; 

 7) контролировать певческое дыхание, экономно распределять выдох при пении 

протяжёных музыкальных фраз;  
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8) следить за качеством дикции, уметь беззвучно артикулировать текст в ритме песни в 

различных темпах;  

9) понимать усложняющийся дирижёрский жест учителя, в том числе при разделении 

хора на два голоса;  

10) развивать свой музыкальный слух и голос, сознательно относиться к учебно-

тренировочным заданиям, упражнениям; знать правила охраны голоса, беречь свой 

певческий аппарат;  

11) слушать линию аккомпанемента, другой хоровой партии во время пения;  

12) выявлять интонационные и ритмические ошибки в собственном пении, сознательно 

стремиться к их устранению;  

13) сочинять, исполнять на простейших ударных инструментах и/или с помощью 

звучащих жестов ритмические аккомпанементы к разучиваемым песням; исполнять партию 

такого аккомпанемента по ритмической партитуре, состоящей из двух партий;  

14) ориентироваться в элементах нотной грамоты: длительности (целая, половинная, 

четвертная, восьмая, шестнадцатая ноты и соответствующие паузы), ритмические фигуры 

(пунктирный ритм, триоль); ноты певческого диапазона первой и второй октавы; знаки 

альтерации; музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4, С, 6/8;  

15) различать на слух: интервалы (секунда, терция, кварта), лады и аккорды (мажорное 

и минорное трезвучие), двухдольный и трёхдольный размер;  

16) сольфеджировать доступные фрагменты знакомых песен и попевок;  

17) понимать значение понятий и терминов: гамма, тоника, тональность, тон, полутон, 

консонанс, диссонанс, соло, ансамбль, канон, интерпретация, обработка, песенные жанры, 

контраст;  

18) исполнять с опорой на нотную запись вокальные партии разучиваемых 

произведений, упражнения, распевания;  

19) конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе ансамблевого, хорового 

исполнения, предлагать варианты сценического воплощения элементов художественного 

образа;  

20) иметь опыт выступления с хором на уровне районных смотров, фестивалей, участия 

в социальных и культурных мероприятиях своего района. 

 4 год обучения  

1) Совершенствовать выразительность исполнения; выявлять в разучиваемых 

произведениях наиболее важные интонации, кульминации, границы формы и находить под 

руководством педагога исполнительские средства для их воплощения;  

2) чисто интонировать свою партию в удобном диапазоне (сопрано d1 – f2, альты h – 

c2), петь в академической манере, используя мягкую, при необходимости твёрдую атаку 

звука; петь в динамическом диапазоне p – f, сохранять округлость, полётность звука при 
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увеличении силы и яркости звучания голоса, эпизодически подключать элементы филировки 

звука, владеть штрихами legato, non legato, staccato, marcato, tenuto;  

3) участвовать в исполнении различных видов двухголосия: двухголосие с 

выдержанным звуком, подголосочный склад, гармоническое двухголосие по принципу 

вторы, гетерофония, канон; 

 4) исполнять более сложные (мелодика с хроматизмами и модуляциями, скачками на 

неустойчивые ступени лада, ритмическими сложностями, длинными фразами, в т. ч. в 

подвижном темпе) музыкальные произведения разных жанров, различной формы (в т. ч. 

сложная трёхчастная форма, рондо, вариации, части из циклов);  

5) уметь самостоятельно исполнить выученные произведения a capella соло, небольшим 

ансамблем, в том числе двухголосно; 

 6) довести до автоматизма певческую установку: активное свободное положение 

корпуса, плечи расправлены, ощущение упругости грудных и поясничных мыщц, мыщц 

брюшного пресса;  

7) владеть приёмами и навыками оптимального певческого дыхания в различных 

темпах (сдержанный темп: медленный вдох через нос, выдох через рот, губы остаются 

мягкими; быстрый темп — вдох бесшумный одновременно через рот и нос, плечи — не 

поднимаются), формировать навыки цепного дыхания; 

 8) контролировать певческую дикцию, выполнять правила вокальной орфоэпии, 

стремиться к округлости и ровности гласных, чёткому, ясному единовременному 

произнесению согласных в конце слова, фразы;  

9) гибко следовать за дирижёрским жестом во время исполнения музыки при 

контрастной смене темпа, динамики, характера звука;  

10) целенаправленно развивать свой музыкальный слух и голос, соблюдать правила 

охраны голоса;  

11) во время исполнения слушать себя и других; вслушиваться в гармонию, интервалы, 

возникающие при пении двухголосия, в сочетании вокальной партии и аккомпанемента, 

слышать красоту многоголосной музыки;  

12) замечать недостатки и исправлять их при повторном исполнении, работать над 

качеством унисона, ансамбля, хорового строя;  

13) подбирать на доступных музыкальных инструментах ритмические 

аккомпанементы, мелодические подголоски, простейшие гармонии к разучиваемым 

музыкальным произведениям;  

14) исполнять музыкальные произведения, ориентируясь по партитуре; 

 15) уметь читать нотную запись: звуковысотность в пределах певческого диапазона, 

ключевые и случайные знаки, ритмичекие фигуры на основе изученных длительностей, в т. 

ч. с синкопами, распевами; узнавать в нотной записи освоенные интервалы, аккорды;  
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16) определять на слух мажорные и минорные лады, тонику, устойчивые и 

неустойчивые ступени, мелодические и гармонические интервалы (секунда, терция, кварта, 

квинта, октава);  

17) понимать значение понятий и терминов: переменный лад, пентатоника, интервал, 

вариации, рондо, аккорд, тоническое трезвучие, вокализ, речитатив, эпизод, дуэт, трио, 

импровизация, музыка в народном стиле, мюзикл, джаз, a capella;  

18) сольфеджировать песни и попевки в процессе разучивания, по нотам и наизусть с 

ориентацией на наглядную клавиатуру, с одновременным тактированием в музыкальном 

размере исполняемого фрагмента;  

19) участвовать в театрализации, поиске сценических решений для исполнения 

выученных музыкальных произведений;  

20) принимать участие в сводных хоровых выступлениях, певческих праздниках в 

своей образовательной организации и за её пределами, в том числе на городских, областных 

культурных и общественных мероприятиях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Занятия хоровым пением проходят в форме репетиций и концертных выступлений. 

Повседневный репетиционный процесс направлен на выработку основного комплекса 

вокально-хоровых навыков у всех участников хорового коллектива, освоение репертуара, 

формирование сопутствующих знаний, умений, навыков. Однако, без выступлений перед 

публикой деятельность хорового коллектива теряет значительную часть своего 

образовательного и воспитательного потенциала. Поэтому сами концерты и подготовка к 

ним являются неотъемлемой частью календарно-тематического планирования.  

Концертные выступления являются, с одной стороны, мотивирующим фактором 

регулярных репетиционных занятий, с другой стороны, — их результатом, творческим 

итогом. Выступления хорового коллектива перед родителями, на общешкольных 

праздниках, на городских смотрах и конкурсах позволяют детям прожить особые ситуации 

творческого волнения и коллективного успеха. Это эмоционально насыщенный 

психологический опыт, связанный с высоким чувством ответственности, объединения 

усилий со своими товарищами ради достижения общего успеха.  

По сути, каждое выступление хорового коллектива на сцене — это осуществление 

оригинального творческого проекта (исполнение конкретной концертной программы), 

который реализуется по тем же законам, что и другая проектная деятельность — через 

подготовку проекта, его публичное представление и последующую оценку результатов.  

Основу репетиционного процесса составляет работа над певческим репертуаром. 

Поэтому выбор музыкальных произведений для разучивания является ключевым фактором 

успеха деятельности любого хорового коллектива. Произведения, включаемые в репертуар 
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хора, должны отвечать критериям доступности (как в плане вокально-хоровых навыков, так 

в плане образного содержания), художественности. Песни, которые исполняют школьники 

на хоровых занятиях, должны им нравиться, вызывать положительный эмоциональный 

отклик.  

В соответствии с модульной структурой программы по «Музыке» рекомендуется 

постоянно включать в репертуар, выдерживать содержательный баланс между следующими 

пластами музыкальных произведений:  

—музыка русских и зарубежных композиторов-классиков;  

—обработки народных песен (русских; своей республики, края; других народов России 

и мира);  

—песни современных композиторов (в том числе песни из популярных мультфильмов, 

кинофильмов, мюзиклов). 

 В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано 

примерное количество часов, отводимое на знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками, изучение сопутствующих теоретических знаний, разучивание репертуара. 

Порядок и конкретная формулировка тем может варьироваться по усмотрению учителя.  

На практике подготовка к освоению конкретного навыка, усвоению тех или иных 

терминов и понятий может начинаться заранее — ещё до того, как данная тема появляется в 

графе «Тематический блок/раздел». Закрепление, совершенствование и проработка навыков 

и понятий также может продолжаться столько, сколько будет необходимо для их 

устойчивого формирования. Указанное разделение по часам является условным и призвано 

показать пропорции распределения учебного времени между различными дидактическими 

единицами, элементами содержания. В реальном учебно-воспитательном процессе несколько 

тематических блоков могут и должны присутствовать на каждом занятии, позволяя 

обучающимся осваивать ритмические, мелодические, выразительные и иные стороны 

музыки в неразрывном единстве.  

При занятиях 0,5 раза в неделю учитель может разучить с обучающимися 1 небольшую 

песню.  

Формы и методы работы: включать элементы музыкального движения, сценографии, 

импровизации, игры на простых музыкальных инструментах.  

 В сетке часов предусмотрены концертные выступления различного уровня в 

соответствии с наиболее вероятными культурно-массовыми мероприятиями в рамках 

образовательного учреждения и ближайшего социума.  

2.1.22.Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Функциональная грамотность» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональная 
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грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требования к основной 

образовательной программе начального общего образования. 
Программа «Функциональная грамотность» «Функциональная грамотность» составлена 

на основе авторского курса программы «Функциональная граммотность» для 1-4 
классов(авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  
Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  
Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 
Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей.  
Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  
Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  
Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит 

в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.  
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана 

на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации 4 года (1-4 
класс):  

1 класс – 33 часа  
2 класс – 34 часа  
3 класс – 34 часа  
4 класс – 34 часа  
В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической 

финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность 

проведения занятий можно изменить.  
Формы организации занятий: 
 Предметные недели; 
 Библиотечные уроки; 
 Деловые беседы; 
 Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 
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 Практические упражнения 
Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ начального 

общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 
Личностные результаты изучения курса: 
- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 
- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 
-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 
- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 
Метапредметные результаты изучения курса: 
Познавательные: 
- осваиватьспособырешения проблем творческого и поисковогохарактера: работа над 

проектами иисследованиями; 
- использоватьразличные способы поиска, сбора, обработки,анализа и представления 

информации;  
- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения,классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации;  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;  
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Регулятивные: 
- проявлять познавательную и творческую инициативу;  
- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 
- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение; 
- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать 

правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями 

оценивания. 
Коммуникативные: 
- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 
- слушать и понимать речь других;  
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- совместно договариваться о правилах работы в группе;  
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 
- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 
- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  
- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 
Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная 

грамотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 
- способность понимать основные; особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 
Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 
- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 
- способность проводить математические рассуждения; 
- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить 

и предсказывать явления; 
- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения 

и принимать решения, которые необходимы конструктивному,активному и размышляющему 

человеку. 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 
- понимание и правильное использование финансовых терминов; 
- представление о семейных расходах и доходах;  
- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  
- представление о различных видах семейных доходов; 
- представление о различных видах семейных расходов;  
- представление о способах экономии семейного бюджета. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Читательская грамотность 
1 класс 
Тема 1.Виталий Бианки «Лис и мышонок»  1 час 
Определять жанр произведения, называть героев сказки, дополнять предложения, 

пользуясь информацией из текста, давать характеристику героям, определять 

последовательность событий и рассказывать сказку, составлять из частей пословицы и 

определять их соответствие произведению, различать научно – познавательный текст и 

художественный, определять, чему учит сказка. 
Тема 2. Русская народная сказка «Мороз и заяц»1 час 
Определять национальную принадлежность сказки по информации в заголовке занятия, 

отвечать на вопросы по содержанию сказки без опоры на текст, давать характеристику героям 
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сказки, наблюдать над синонимами как близкими по значению (без введения понятия), 

делить текст на части в соответствии с предложенным планом, объяснять значение 

устойчивых выражений, подбирать из текста слова на заданную тему, определять, чему 

можно научиться у героев сказки, строить связное  речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 
Тема 3.Владимир Сутеев «Живые грибы 1 час» 
Давать характеристику героям, дополнять предложения на основе сведений из текста, 

определять последовательность событий и рассказывать сказку, составлять вопросы по 

содержанию сказки, на основе сведений из рассказа выбирать верные высказывания. 
Тема 4.Геннадий Цыферов «Петушок и солнышко» 1 час 
Определять вид сказки, называть героев сказки, находить среди них главного героя, 

определять принадлежность реплик персонажам сказки, определять последовательность 

событий и рассказывать сказку, составлять вопросы по содержанию сказки, на основе 

сведений из рассказа выбирать верные высказывания. 
Тема 5.Михаил  Пляцковский «Урок дружбы»1 час 
Определять лексическое значение слова, анализировать содержание текста и составлять 

план, определять по рисунку содержание отрывка из текста, давать характеристику героям, 

понимать, чему учит сказка, фантазировать и придумывать продолжение сказки. 
Тема 6. Грузинская сказка «Лев и заяц»1 час 
Определять жанр произведения, называть героев сказки, выбирать изображение, 

подходящее для иллюстрации героя сказки, давать характеристику героям сказки. 
Тема 7.Русская народная сказка «Как лиса училась летать»1 час 
Определять вид сказки, называть героев сказки, находить среди них главного героя, 

определять принадлежность реплик персонажам сказки, определять последовательность 

событий и рассказывать сказку, составлять вопросы по содержанию сказки, на основе 

сведений из рассказа выбирать верные высказывания. 
Тема 8. Евгений Пермяк «Четыре брата»1 час 
Давать характеристику героям, дополнять предложения на основе сведений из текста, 

определять последовательность событий и рассказывать сказку, составлять вопросы по 

содержанию сказки, на основе сведений из рассказа выбирать верные высказывания. 
Тема 9.День рождения Мухи – Цокотухи 1 час 
Определять вид сказки, называть героев сказки, находить среди них главного героя, 

определять принадлежность реплик персонажам сказки, определять последовательность 

событий и рассказывать сказку, составлять вопросы по содержанию сказки, на основе 

сведений из рассказа выбирать верные высказывания. 
 
2 класс 
Тема 1. Михаил Пришвин. Беличья память Различия научно-познавательного и 

художественного текстов. 

 Жанр, тема, герои произведения;  значение выражений, встретившихся в тексте; 

заглавие текста; 
  информация в  тексте; вопросы по содержанию прочитанного ; характеристика героев 

произведения; 
 научно-познавательный текст и художественный;  сходство и различия. 

Тема 2И. Соколов-Микитов. В берлоге Содержание рассказа. Отличия 

художественного, 
научно-познавательного и газетного стилей. Жанр, тема, герои произведения;  

значение выражений, встретившихся в тексте; заглавие текста; цитаты; отрывки к  

иллюстрациям; ребусы; логические связи. 
Тема 3. Лев Толстой. Зайцы Содержание рассказа. Сравнение научно-

познавательного и художественного текстов. Заполнять кластер на основе полученных 

сведений из текста; лексическое значения слова; последовательность действий, описанных в 

рассказе; авторский текст и текст из энциклопедии; общие сведения; информация в текста; 
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связное речевое устное или письменное высказывание; объект на рисунке 
Тема 4. Николай Сладков. Весёлая игра Содержание рассказа. Тип и тема текста,   

персонажи; что такое «цитата»,   цитата в качестве ответа на вопрос; лексическое значение 

слов и выражений; истинность и ложность утверждений, подтверждение или опровержение 

их с помощью цитат; оформление правил на письме. 
Тема 5. Обыкновенные кроты Содержание научно-познавательного 

текстаОпределять тип текста;составлять описание крота на основе прочитанного 

текста;разгадывать ребусы и соотносить слова-ассоциации;соединять линиями части 

предложений и определять их последовательность в тексте;объяснять значение слова; писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме;определять название раздела, в котором может 

быть размещён текст. 
Тема 6. Эдуард Шим. Тяжкий труд Содержание художественного текста. Определять 

книгу, в которой можно прочитать предложенный художественный текст;определение 

лексического значения слова;находить необходимую информацию в тексте;разгадывать 

ребусы и соотносить полученные ответы со словами; определять главную мысль 

текста;определять, чему учит текст;строить связное речевое устное или письменное 

высказывание в соответствии с учебной задачей. 
Тема 7.  Полевой хомяк Содержание научно-познавательного. Определять вид 

текста;составлять описание хомяка на основе прочитанного текста;дополнять описание 

хомяка на основе рисунка;придумывать сравнения;составлять вопросы по данным 

предложениям;отвечать на вопросы на основе полученных сведений; определять сведения, 

которые удивили;составлять план при подготовке к сообщению. 
Тема 8.  Полевой хомяк  Содержание научно-познавательноготекста Определять вид 

текста;составлять описание хомяка на основе прочитанного текста;дополнять описание 

хомяка на основе рисунка;придумывать сравнения; 
составлять вопросы по данным предложениям;отвечать на вопросы на основе 

полученных сведений; разгадывать ребусы и объяснять значение слова;определять сведения, 

которые удивили;составлять план при подготовке к сообщению. 
3 класс 
Тема 1.  
Про дождевого червяка Тип текста. Содержание научно-познавательного 

текста.Определять тип текста; 
дополнять предложение словами из текста;определять периоды развития дождевого 

червя на основе теста;объяснять, почему дождевые черви – это настоящие сокровища, 

живущие под землёй; определять на основе теста способ питания дождевых червей; находить 

предложение, соответствующее рисунку; выбирать утверждения, соответствующие тексту; 
составлять вопрос по содержанию текста;называть дополнительные вопросы, ответов 

на которые нет в тексте. 
Тема 2. Кальций Содержание научно-познавательного текста. Работать с кластером. 

Дополнять предложение словами из текста;определять, что такое минерал;называть 

стройматериалы, содержащие кальций;объяснять значение слова; 
выбирать утверждения, которые соответствуют прочитанному тексту;составлять 

предложения по рисунку;составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ на 

составленный вопрос. 
Тема 3. Сколько весит облако? Тип текста. Главная мысль текста. Содержание текста. 

Определять тип текста; 
определять, что вынесено в заглавие – тема или главная мысль;находить ответ на 

вопрос в тексте;объяснять значение слова;дополнять предложения;выбирать вопросы, на 

которые можно найти ответы в тексте;дополнять план текста; 
 рассказывать о прочитанном произведении;составлять вопрос по содержанию текста и 

записывать ответ на составленный вопрос;определять название книг с достоверными 

сведениями. 
Тема 4. Хлеб – всему голова Тип текста. Главная мысль текста. Содержание текста 

Определять тип текста; 
определять, что вынесено в заглавие – тема или главная мысль;записывать пословицы о 
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хлебе; записывать предложение, которое соответствует рисунку;находить ответ на вопрос в 

тексте;объяснять значение слова; 
 рассказывать о прочитанном произведении;составлять вопрос по содержанию текста и 

записывать ответ на составленный вопрос;работать с толкованием слова;определять порядок 

следования предложений; называть хлебобулочные изделия. 
Тема 5. Про мел Главная мысль текста. Содержание текста. Заполнять кластер о 

происхождении мела; 
составлять вопрос по готовому ответу; давать определение слова; работать с толковым 

словарём;работать с толкованием слова;соединять части предложений и определять их 

порядок;составлять план текста в виде вопросов; 
составлять вопрос по содержанию текста и записывать ответ на составленный вопрос. 
Тема 6. Про мыло Содержание научно-познавательного текста. Дополнять 

предложение;давать определение слова; 
работать с толковым словарём;соединять части предложений и определять их 

порядок;находить в тексте предложение, которое соответствует рисунку; находить в тексте 

предложение по заданному условию;дополнять текст по заданному условию;определять 

даты принятия гербов. 
Тема 7.  История свечи Содержание научно-познавательного текста. Давать 

определение слова;записывать ответ на поставленный вопрос;определять слово по его 

лексическому значению;называть вещества, которые используют при изготовлении 

свечей;выбрать вопросы, на которые можно найти ответ в тексте;составлять вопросы и 

находить ответы в тексте;заполнять кластер по рисункам на основе прочитанного 

текста;называть правила безопасности при использовании свечей;рассказывать о 

прочитанном произведении;отвечать на поставленный вопрос. 
Тема 8.  Магнит Содержание научно-познавательного текста. Давать определение 

слова;объяснять значение словосочетания;с помощью текста находить отличия между 

предметами;называть предметы, о которых говорится в тексте;рассказывать о прочитанном 

произведении. 
 
4 класс 
Тема1. Старинная женская одежда. Содержание научно-познавательного 

текста.Определять лексическое значение слова;озаглавливать текст;определять 

тему;определять главную мысль;составлять план в виде вопросов;с помощью текста 

определять название женской одежды;с помощью рисунка вписывать в текст название 

старинной женской одежды;объяснять значение слова; приводить примеры современной 

женской одежды 
Тема 2. Старинные женские головные уборы Содержание научно-познавательного 

текста.Определять лексическое значение слова;составлять план, используя слова из 

текста;объяснять значения слов;определять по описанию названия головных 

уборов;приводить примеры современных головных уборов. 
Тема 3. Старинная мужская одежда и головные уборы. Содержание научно-

познавательного текста. 
Определять лексическое значение слова с помощью словаря;отвечать на вопросы по 

тексту;вписывать пропущенные слова в текст;находить ответ на вопрос в тексте; объяснять 

значение слова;оформлять план текста;определять с помощью описания название предмета 
Тема 4. Жилище крестьянской семьи на Руси. Содержание научно-познавательного 

текста.Определять лексическое значение слова с помощью словаря;рассуждать и записывать 

своё мнение о различии между предметами;отвечать на вопросы по тексту;рассуждать, 

давать определение слова;называть элементы оформления избы. 
Тема 5. Внутреннее убранство и предметы обихода русской избы Содержание 

научно-познавательного текста. 
Определять лексическое значение слова с помощью словаря;письменно отвечать на 

вопросы;называть предметы печной утвари;работать с толковым словарём;работать с 

толкованием слова;рассуждать и записывать своё мнение о предложенном 

выражении;соотносить описание предметов с их рисунками;описывать назначение 
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предметов; 
составлять обобщающий план. 
Тема 7.  История посуды на Руси. Содержание научно-познавательного 

текста.Определять лексическое значение слова с помощью словаря;соотносить рисунок и его 

название;работать с толковым словарём;рассуждать и записывать ответ на 

вопрос;записывать ответ на вопрос по его началу;определять части предмета, называть 

их;определять порядок предложений в тексте;дополнять текст по заданному условию. 
Тема 8.  Какие деньги были раньше в России Содержание научно-познавательного 

текста. Определять лексическое значение слова с помощью Википедии;называть опорные 

фразы, с помощью которых можно дать ответ на вопрос; 
определять тему текста;составлять план текста;находить информацию в 

Интернете;записывать названия монет в порядке их возрастания;указывать названия 

современных денег. 
Математическая грамотность 
1 класс  
Тема1. Про курочку Рябу, золотые и простые яйца Счёт предметов, составление и 

решение выражений, задачи. Многоугольники. Определять количество предметов при 

счёте;составлять и решать выражения с ответом 5; 
 решать задачу на уменьшение числа на несколько единиц;соединять с помощью 

линейки точки и называть многоугольники; решать задачу в два действия. 
Тема 2 Про козу, козлят и капусту Счёт предметов, составление и решение 

выражений, задачи. Ломаная. 
Определять количество предметов при счёте; образовывать число 8; составлять и 

решать выражения с ответом 9; решать задачу в два действия;находить остаток 

числа;соединять с помощью линейки точки и называть геометрическую фигуру – ломаную. 
Тема 3 Про петушка и жерновцы.  Состав числа 9, анализ данных и ответы на 

вопросы.Раскладывать число 9 на два слагаемых;отвечать на вопросы на основе условия 
задачи;анализировать данные и отвечать на вопросы; анализировать данные в таблице и 

отвечать на вопросы;работать в группе. 
Тема 4 Как петушок и курочки делили бобовые зёрнышки Разложение числа 10 на 

два и три слагаемых. 
Раскладывать число 10 на два слагаемых, когда одно из слагаемых больше 

другого;раскладывать число 10 на два слагаемых, когда слагаемые равны;раскладывать 

число 10 на три слагаемых;раскладывать число 10 на три чётных слагаемых. 
Тема 5 Про наливные яблочки. Увеличение числа на несколько единиц, сложение и 

вычитание в переделах 20. 
Преобразовывать текстовую информацию в табличную форму;находить недостающие 

данные при решении задач; 
– складывать одинаковые слагаемые в пределах 10;овладевать практическими 

навыками деления числа на части на наглядно-образной основе;выражать большие единицы 

измерения в более мелких и наоборот;определять истинность/ложность высказываний. 
Тема 6. Про Машу и трёх медведей. Состав чисел 9, 10, 11. Задачи на нахождение 

суммы.Раскладывать числа 9, 10, 11 на три слагаемых;решать задачи на нахождение 

суммы;овладевать практическими навыками деления числа на части на наглядно-образной 

основе;читать таблицы, дополнять недостающие в таблице данные; устанавливать 

закономерности. 
Тема 7. Про старика, старуху, волка и лисичку. Задачи на нахождение части. Состав 

числа 12.Раскладывать число 12 на несколько слагаемых; решать задачи на нахождение 

части числа:читать таблицы; заполнять недостающие данные в таблице по самостоятельно 

выполненным подсчётам; практически работать с круговыми диаграммами, сравнивать 

сектора круговой диаграммы;сравнивать числовые выражения, составленные по 

рисункам;находить прямоугольники на рисунке. 
Тема 8. Про медведя, лису и мишкин мёд. Задачи на нахождение суммы. Состав 

чисел второго десятка.Решать задачи на нахождение суммы, на увеличение числа на 

несколько единиц;читать таблицы, заполнять недостающие данные в таблице по 



623 
 

самостоятельно выполненным подсчётам;раскладывать числа первого и второго десятка на 

несколько слагаемых;читать простейшие чертежи. 
2 класс 
Тема 1. Про беличьи запасы. Сложение одинаковых слагаемых, решение задач. 

Работа с таблицами: интерпретировать и дополнять данные;  сложение и сравнение чисел в 

пределах 100; графические модели при решении задач;  анализ данных,  закономерности;  

ломаная линия. 
Тема 2. Медвежье потомство. Столбчатая диаграмма, таблицы, логические 

задачи.Анализировать данные столбчатой диаграммы, представленные в явном и неявном 

виде;дополнять недостающие на диаграмме данные;отвечать на вопросы, ответы на которые 

спрятаны на диаграмме;анализировать данные таблицы, устанавливая их истинность и 

ложность;выполнять вычисления на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц;решать логические задачи на практическое деление;находить периметр 

треугольника;строить связное речевое устное или письменное высказывание в соответствии 

с учебной задачей. 
Тема 3. Про зайчат и зайчиху. Единицы измерения времени: сутки, часы. Сложение в 

пределах 100. Логические задачи. Диаграмма.Определять количество часов в 

сутках;находить необходимую информацию в тексте и выполнять математические 

вычисления; подбирать из предложенных чисел суммы чисел, состоящих из двух слагаемых, 

доказывать правильность выбранных чисел; решать логические задачи по данному 

условию;составлять элементарную диаграмму. 
Тема 4. Лисьи забавы Решение логических задач с помощью таблицы; столбчатая 

диаграмма, чертёж. Определять дату по календарю;находить необходимую информацию в 

тексте и выполнять математические вычисления; записывать краткую запись и решение 

задач;решать логические задачи с помощью таблицы;анализировать данные, представленные 

в столбчатой диаграмме, дополнять недостающие в диаграмме данные;составлять вопросы, 

ответы на которые можно узнать по данным столбчатой диаграммы;читать простейшие 

чертежи, выполнять построения на чертеже в соответствии с данными задачи. 
Тема 5. Про крота. Сложение в пределах 100. Логические задачи. Диаграмма.Решать 

задачи логического характера; 
решать задачи с использованием данных таблицы;решать задачи на основе данных 

диаграммы;решать примеры на основе предложенной цепочки примеров;определять цвета 

геометрических фигур на основе верных высказываний 
Тема 6. Про ежа. Решение выражений, столбчатая и круговая диаграмма, названия 

месяцев.Находить значение выражений, соотносить полученные результаты с буквами и 

читать название насекомого;определять время с помощью скорости и расстояния;определять 

данные столбчатой диаграммы, находить часть от числа и записывать результаты в таблицу, 

результаты таблицы переносить в круговую диаграмму;отвечать на вопросы на основе 

полученных данных; 
определять последовательность маршрута на основе схемы;записывать слова с 

помощью кода;называть месяцы, сравнивать количество месяцев. 
Тема 7. Про полевого хомяка. Решение выражений, столбчатая и круговая 

диаграммы, именованные числа, четырёхугольники.Находить значение выражений, 

соотносить полученные результаты с буквами и читать название животного;строить 

столбчатую диаграмму на основе имеющихся данных;отвечать на вопросы на основе 

имеющихся данных;находить путь хомяка на основе заданного условия, доказывать, что путь 

выбран правильно;записывать именованные числа в порядке возрастания;строить 

четырёхугольники по заданному условию. 
Тема 8. Бобры-строители. Диаметр, длина окружности, решение практических задач. 

Иметь представление о диаметре окружности;анализировать данные таблицы, устанавливая 

закономерности её заполнения;находить приблизительное значение диаметра окружности, 

зная длину окружности;заменять умножение сложением одинаковых слагаемых; 
выбирать нужные для проведения измерений инструменты;работать с чертежом;решать 

логические задачи. 
3 класс 



624 
 

Тема 1.Расходы и доходы бюджета. Сравнение доходов и расходов. Дефицит и 

профицит. Определять дефицитный и профицитный бюджет;анализировать данные, 

представленные на инфографике, и на основе этих данных заполнять таблицу;выполнять 

вычисления по таблице;выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 
составлять задачу по предложенному решению;формулировать вопрос задачи. 
Тема 2.Планируем семейный бюджет. Доходы и расходы в семейном бюджете. 

анализировать данные, представленные в таблице, и по этим данным выполнять 

необходимые вычисления;выполнять сложение и вычитание многозначных чисел, деление 

круглого числа на однозначное;анализировать данные столбчатой диаграммы; 
выполнять умножение двузначного числа на однозначное путём сложения одинаковых 

слагаемых;выполнять чертёж к задаче и записывать её решение. 
Тема 3.Подсчитываем семейный доход. Семейный доход в таблице, на диаграмме. 

Анализировать график и по данным графика заполнять таблицу;выполнять сложение 

круглых многозначных чисел;находить с помощью калькулятора среднее 

арифметическое;сопоставлять таблицу и круговую диаграмму;анализировать данные 

таблицы и на основе этих данных дополнять недостающие подписи на круговой 

диаграмме;самостоятельно составлять круговую диаграмму. 
Тема 4.Пенсии и пособия. Прожиточный минимум, минимальная пенсия, пособия. 

Анализировать данные, представленные в таблице;выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел; анализировать данные, представленные в виде 

гистограммы;вычислять, на сколько увеличилась пенсия за определённый период; 
заполнять таблицу на основе текстового материала;подсчитывать доход семьи от 

детских пособий. 
Тема 5.Подсчитываем случайные (нерегулярные) доходы. Налог на выигрыш, доход 

от выигрыша в лотерею. Определять, с какой суммы и в каком размере нужно платить налог 

с выигрыша;подсчитывать, чему равен реальный доход от выигрыша в лотерею;под 

руководством учителя с помощью калькулятора находить процент от числа. 
Тема 6.Подсчитываем расходы. Обязательные и непредвиденные расходы. 

Анализировать данные инфографики; 
– находить в таблице информацию, необходимую для выполнения 

задания;подсчитывать расходы на питание и определять, какую часть от семейного дохода 

они составляют;подсчитывать, какую часть семья откладывает на непредвиденные расходы. 
Тема 7.Расходы на обязательные платежи. Обязательные платежи. Определять, 

какие налоги должна платить семья; 
анализировать данные диаграммы и на основе этих данных заполнять 

таблицу;подсчитывать ежемесячные обязательные расходы;пользоваться 

калькулятором;объяснять причину уменьшения или увеличения обязательных 

платежей;выполнять сложение и вычитание многозначных чисел. 
 
Тема 8.Подсчитываем сэкономленные деньги. Экономия семейного бюджета. Под 

руководством учителя решать составные задания на нахождения количества сэкономленных 

денег;объяснять, что такое «скидка в 25%»; 
определять, на сколько стал дешевле товар со скидкой;находить часть от числа. 
Тема 9. Проверочная работа.Проверь себя. Материал, изученный во втором 

полугодии. Ориентироваться в понятиях, изученных во втором полугодии;применять 

полученные знания в повседневной жизни;работать самостоятельно; 
планировать и корректировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 
4 класс 
Тема 1.В бассейне. Расписание занятий, выгодная покупка.Анализировать расписание 

занятий с целью определения свой занятости;решать задачи на определение стоимости 

покупки;определять, какая из двух покупок является более выгодной;решать задачи на 

определение скорости плавания;решать логические задачи. 
Тема 2.Делаем ремонт. Смета ремонта, расчёт стоимости строительных 

материалов.Понимать, что такое «смета»; 
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решать задачи на расчёт количества необходимого материала для ремонта 

кухни;решать задачи на расчёт стоимости необходимого материала для ремонта 

кухни;читать простые чертежи и наносить на них. 
Тема 3.Праздничный торт  Рецепт торта, задачи на тройку величин «цена, 

количество, стоимость».Работать с таблицами;подсчитывать стоимость продуктов для торта; 

определять, какие продукты выгоднее купить для того, чтобы уменьшить стоимость затрат 

на приготовление торта; сравнивать цену различных товаров, выполняя необходимые 

преобразования;использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 
Тема 4.Обустраиваем  участок. Расходы на обустройство участка, площадь и 

периметр. Читать простой чертеж и определять его масштаб;находить площадь и периметр 

участка и построек на нём;решать задачи с тройкой величин «цена, количество, 

стоимость»;использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 
Тема 5. Поход в кино. Расходы на поход в кино.Находить заданные временные 

промежутки с помощью календаря; 
решать задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость»; использовать 

полученные умения и навыки в практической жизни. 
Тема 6.Отправляемся в путешествие. Расходы на путешествие.Находить заданные 

временные промежутки с помощью календаря;решать задачи с тройкой величин «цена, 

количество, стоимость»;использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 
Тема 7.Творческая работа. Составляем словарик по финансовой грамотности. 

Понятия по финансовой грамотности, изученные в 1-4 классах.Понимать значение и 

правильно использовать финансовые термины; иллюстрировать изученные 

понятия;составлять математические задачи с изученными финансовыми терминами;работать 

самостоятельно и в парах;планировать и корректировать свои действия в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 
«Финансовая грамотность» 
1 класс 
Тема 1. За покупками Цена, товар, спрос.Наблюдать над понятиями: цена, товар, 

спрос; – анализировать информацию и объяснять, как формируется стоимость товара, 

почему один и тот же товар может быть дешевле или дороже;рассуждать об умении 

экономно тратить деньги. 
Тема 2. Находчивый Колобок. Деньги, цена, услуги, товар. Наблюдать над 

понятиями: товар и услуга;определять необходимые продукты и их цены;строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей;работать в группе.  
Тема 3. День рождения Мухи-Цокотухи. Цена, стоимость, сдача, 

сбережения.Наблюдать над различием цены и стоимости;определять, какой товар можно 

купить на имеющиеся деньги;определять стоимость покупки; 
анализировать информацию и делать соответствующие выводы;объяснять смысл 

пословиц. 
Тема 4. Буратино и карманные деньги.Карманные деньги, необходимая покупка, 

желаемая покупка. 
Наблюдать над понятиями: карманные деньги, необходимая покупка, желаемая 

покупка;выбирать подарки для друзей на основе предложенных цен;анализировать 

информацию и делать соответствующие выводы;рассуждать о правильности принятого 

решения;проводить оценку и, в случае необходимости, коррекцию собственных действий по 

решению учебной задачи 
Тема 5. Кот Василий продаёт молоко. Реклама.Наблюдать над понятием 

«реклама»;строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;анализировать представленную информацию и выбирать надпись для магазина; 
делать выбор на основе предложенной информации;называть различные виды рекламы. 
Тема 6. Лесной банк. Банк, финансы, банковские услуги, работники банка. 

Наблюдать над понятием «банк»; 
объяснять значение понятий на доступном для первоклассника уровне;анализировать 

информацию, представленную в текстовом виде, и на её основе делать соответствующие 

выводы:строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 
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Тема 7. Как мужик и медведь прибыль делили.Мошенник, сделка, доход,  

выручка, прибыль, продажа оптом. 
Наблюдать над понятием «сделка»;объяснять, что такое доход, затраты и как получают 

прибыль;понимать, почему оптом можно купить дешевле;выбирать товары для покупки на 

определенную сумму;строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 
Тема 8. Как мужик золото менял. Услуга, равноценный обмен, бартер. Различать 

платную и бесплатную услугу; наблюдать над понятием «равноценный обмен»;объяснять, 

что такое бартер;формулировать правила обмена; 
строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 
2 класс 
Тема 1.Беличьи деньги. Бумажные и металлические деньги, рубль, копейка.Объяснять 

значение понятий «покупка», «продажа», «сделка», «деньги»;понимать, откуда возникло 

название российских денег «рубль» и «копейка»;находить у монеты аверс и 

реверс;выполнять логические операции: анализ, синтез и сравнение;готовить небольшое 

сообщение на заданную тему. 
Тема  2. Повреждённые и фальшивые деньги. Наличные деньги, средства защиты 

бумажных денег, повреждённые деньги. Объяснять на доступном для второклассника 

уровне, что такое фальшивые и поврежденные деньги; 
знать правила использования поврежденных денег;находить и показывать средства 

защиты на российских банкнотах; 
находить необходимую информацию в тексте;отвечать на вопросы на основе 

полученной информации. 
Тема 3. Банковская карта.Банковская карта. Давать характеристику наличным 

деньгам;рассказывать о дебетовой банковской карте;объяснять, что обозначают надписи на 

карте;объяснять, как производить покупку в магазине; 
объяснять, как можно снять деньги в банкомате с помощью карты;рассказывать о 

кредитной банковской карте. 
Тема 4. Безопасность денег на банковской карте. Правила безопасности при 

использовании банковских карт. Иметь представление об элементах, расположенных на 

лицевой и оборотных сторонах банковской карты, объяснять их назначение;находить 

необходимую информацию в тексте задания; формулировать правила безопасности при 

использовании банковских карт. 
Тема 5. Про кредиты. Кредит. Ипотечный кредит. Автокредит. Кредит наличными. 

Объяснять, что такое «кредит»; 
определять виды кредитов;понимать, чем отличаются друг от друга разные виды 

кредитов;определять сумму переплаты по кредиту;определять, какой кредит наиболее 

выгоден банку по срокам его оплаты;определять, какой кредит наиболее выгоден клиенту 

банка по срокам его оплаты. 
Тема 6. Про вклады. Вклад, вкладчик, срочный вклад, вклад до востребования.Давать 

определение вклада; 
называть виды вкладов: срочный вклад, вклад до востребования;объяснять, что такое 

банковский процент по вкладам; 
объяснять, как считают банковский процент по вкладам;объяснять, почему банки 

выплачивают проценты. 
Тема 7.  Ловушки для денег.Доходы, расходы, прибыль, дефицит, профицит. 

Определять доходы, расходы и прибыль; 
отличать желаемые покупки от необходимых;рассуждать, как поступать в различных 

ситуациях при покупке товара; 
объяснять, что такое дефицит и профицит;рассуждать, как не тратить напрасно деньги. 
Тема 8.  Такие разные деньги. Валюта, курс для обмена валюты, деньги разных стран. 

Иметь представление о валюте как национальной денежной единице;находить необходимую 

информацию в тексте и на иллюстрациях к заданиям; 
устанавливать принадлежность денежной единицы стране;иметь представление о 

банковской операции «обмен валюты». 
3 класс 
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Тема1.Что такое «бюджет»? Федеральный бюджет, уровни бюджета, дефицит, 

профицит. Понимать и правильно использовать финансовые термины: «бюджет», «налоги»; 

«дефицит», «профицит»;понимать, из каких уровней состоит бюджетная система 

России;объяснять, откуда берутся деньги в госбюджете и куда они расходуются;выдвигать 

свои предположения и уметь аргументировать свой ответ;уметь слушать и слышать 

собеседника. 
Тема2. Семейный бюджет. Семейный бюджет, доходы и расходы. Объяснять значение 

понятия «семейный бюджет»; 
понимать, как в семье появляются доходы;делить расходы на «обязательные», 

«желаемые и «непредвиденные»; 
заполнять кластер;формулировать высказывание в устной и письменной речи на 

заданную тему. 
Тема 3. Откуда в семье берутся деньги? Зарплата. Понятие заработной платы, виды 

зарплаты. Понимать и правильно использовать финансовые термины: «заработная плата», 
«фиксированная зарплата», «аванс», «премия» и «гонорар»;  

анализировать данные, представленные в виде графика;приводить примеры различных 
профессий; 

объяснять, отчего может зависеть размер заработной платы. 
Тема 4.Откуда в семье берутся деньги? Пенсия и социальные пособия Пенсия, 

досрочная пенсия, пособия для разных категорий граждан. Понимать и правильно 
использовать финансовые термины: «пенсия», «досрочная пенсия», «пособие»; на доступном 
для третьеклассника уровне определять основание для назначения досрочной пенсии; 

называть пособия, которые получают граждане нашей страны;определять, какие 
пособия относятся к регулярным, а какие – к эпизодическим. 

Тема 5. Откуда в семье берутся деньги? Наследство, вклад, выигрыш. Наследство, 

вклад, выигрыш. Понимать и правильно использовать финансовые термины: «случайный 

доход», «выигрыш», «клад», «наследство» и «движимое и недвижимое имущество»; 
понимать, что выигрыш облагается налогом;иметь представления о налогах, которые 

человек должен заплатить от доходов, полученных в виде выигрыша; понимать, как должен 

поступить человек, нашедший клад; 
называть предметы, которые человек может получить в наследство. 
Тема 6. На что тратятся семейные деньги? Виды расходов. Классификация расходов 

по различным основаниям. Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«обязательные расходы», «желаемые расходы», «непредвиденные расходы»,«текущие 

расходы», «капитальные расходы», «чрезвычайные расходы», «ежемесячные расходы», 

«ежегодные расходы», «сезонные расходы», «разовые расходы»; определять, к какой группе 

относятся те или иные расходы. 
Тема 7. На что тратятся семейные деньги? Обязательные платежи. Виды 

обязательных платежей. Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«коммунальные платежи», «тариф», «штрафы», «налоги»; объяснять, почему обязательные 

платежи нужно платить вовремя;на примере различных ситуаций определять вид 

обязательного платежа. 
Тема 8. Как сэкономить семейные деньги? Экономия семейного бюджета. Понимать 

и правильно использовать финансовые термины: «экономия семейного бюджета», 

«продовольственные товары», «непродовольственные товары»;  
формулировать простые правила экономии семейного бюджета;на доступном для 

третьеклассника уровне объяснять, почему необходимо экономить семейный бюджет. 
 
4 класс 
Тема 1.Потребительская корзина. Состав потребительской корзины.Объяснять на 

доступном для четвероклассника уровне, что такое «потребительская корзина»;понимать, 

почему подсчитывается прожиточная корзина для трёх категорий населения;объяснять, 

почему различается стоимость потребительской корзины в разных регионах нашей 

страны;объяснять, что входит в состав потребительской корзины россиянина. 
 Тема 2.Прожиточный минимум. Назначение прожиточного минимума.Понимать 

значение и правильно использовать термины «прожиточный минимум», «минимальный 
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размер оплаты труда»;объяснять, на что влияет прожиточный минимум;объяснять, почему 

различается размер прожиточного минимума в разных регионах нашей страны; 
объяснять, почему различается размер прожиточного минимума для разных категорий 

населения нашей страны. 
Тема 3. Инфляция. Инфляция.Понимать значение и правильно использовать 

термины «прожиточный минимум», «инфляция»;анализировать данные, 

представленные в виде гистограммы;называть уровни инфляции;понимать значение 

инфляции для экономики. 
Тема 4.Распродажи, скидки, бонусы. Акции, распродажа, скидки, бонусы, 

кешбэк.Понимать значение и правильно использовать термины: «распродажа», 

«скидка», «бонусная программа», «программа лояльности», «бонусы», 

«кешбэк»;понимать, что все акции, проводимые торговыми точками, предназначены 

для увеличения доходов магазинов и привлечения покупателя;понимать, что чем 

больше процент скидки, тем меньше мы платим за товар;формировать навыки 

грамотного покупателя. 
Тема 5.Благотворительность. Благотворительность.Понимать значение и 

правильно использовать термины «благотворительность», «благотворительный 

фонд»;называть группы населения, которые могут нуждаться в благотворительной 

помощи;объяснять необходимость оказания благотворительной помощи тем, кто в ней 

нуждается. 
Тема 6.Страхование. Виды страхования.Понимать значение и правильно 

использовать термины «страхование», «страховка», «полис»;называть виды 

страхования;называть различные страховые риски. 
Естественно – научная грамотность 
1 класс 
Тема 1.Как Иванушка хотел попить водицы. Вода, свойства воды.Наблюдать над 

свойством воды – прозрачность; 
определять с помощью вкусовых анализаторов, в каком стакане вода смешана с 

сахаром;определять, как уровень воды в стакане влияет на высоту звука;объяснять, как 

плотность воды влияет на способность яйца плавать;определять, как влияет вода на 

движение листа бумаги по гладкой поверхности;использовать простейший фильтр для 

проверки чистоты воды;делать самостоятельные умозаключения по результатам опытов. 
Тема 2.Пятачок, Винни – Пух и воздушный шарик. Воздушный шарик, воздух. 

Доказывать, что внутри шарика находится воздух, который легче воды;показывать, что 
шарик можно наполнять водой;объяснять, как можно надуть шарик с помощью лимонного 

сока и соды;рассказывать о свойствах шарика плавать на поверхности воды;объяснять, 

почему шарик не тонет в воде;рассказывать, в каком случае шарик может летать;делать 

самостоятельные умозаключения по результатам опытов. 
Тема 3.Про репку и другие корнеплоды. Корнеплоды.Описывать и характеризовать 

овощи-корнеплоды, называть их существенные признаки, описывать особенности внешнего 

вида;осуществлять поиск необходимой информации из рассказа учителя, из собственного 

жизненного опыта;планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;контролировать свою деятельность по 

ходу выполнения задания. 
Тема 4. Плывёт, плывёт кораблик. Плавучесть предметов. Определять плавучесть 

металлических предметов; 
объяснять, что плавучесть предметов зависит от формы;понимать, что внутри плавучих 

предметов находится воздух; 
объяснять, почему случаются кораблекрушения;объяснять, что такое 

ватерлиния;определять направление ветра. 
Тема 5.Про Снегурочку и превращения воды. Три состояния воды.Объяснять, что 

такое снег и лёд;объяснять, почему в морозный день снег под ногами скрипит;наблюдать за 
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переходом воды из одного состояния в другое; 
наблюдать над формой и строением снежинок;составлять кластер;проводить 

несложные опыты со снегом и льдом и объяснять полученные результаты 

опытов;высказывать предположения и гипотезы о причинах наблюдаемых явлений. 
Тема 6.Как делили апельсин. Апельсин, плавучесть, эфирные масла из апельсина. 

Объяснять, почему лопается воздушный шарик при воздействии на него сока из цедры 

апельсина;объяснять, почему не тонет кожура апельсина; объяснять, как узнать количество 

долек в неочищенном апельсине;определять в каком из апельсинов больше сока; 
познакомиться с правилами выращивания цитрусовых из косточек;проводить 

несложные опыты и объяснять полученные результаты опытов. 
Тема 7.Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду Зеркало, отражение, калейдоскоп. 

Объяснять, когда можно увидеть своё отражение в воде;определять, в каких предметах 

можно увидеть свое отражение, наблюдать над различием отражений в плоских, выпуклых и 

вогнутых металлических предметах;наблюдать многократность отражений; 
проводить несложные опыты и объяснять полученные результаты опытов;строить 

речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 
Тема 8.Иванова соль. Соль, свойства соли.Наблюдать свойства изучаемых объектов: 

сравнивать свойства соли и песка;составлять связное речевое высказывание в соответствии с 

поставленной учебной задачей;представлять результаты исследовательской деятельности в 

различных формах: устное высказывание, таблица, дополненное письменное 

высказывание;анализировать условия проведения опыта и проводить опыт, аналогичный 

предложенному, с заменой одного из объектов;проводить несложные опыты с солью и 

объяснять полученные результаты опытов; 
строить речевое высказывание в соответствии с учебной задачей. 
Тема 9.   Владимир Сутеев. Яблоко. Яблоко. Доказывать, как с помощью яблочного 

сока можно рисовать; 
доказывать, что существует сила притяжения;пользуясь информацией из текста, 

дополнять предложения;соединять части текста и рисунки;называть героев сказки;отвечать 

на вопрос после выполнения арифметических действий; 
давать характеристику герою;определять стоимость части от целого;придумывать 

рекламу-упаковку;определять профессию рабочего банка;объяснять, чему учит сказка. 
2 класс 
Тема 1.Про белочку и погоду.Наблюдения за погодой. Объяснять, что такое «погода», 

«хорошая и плохая погода», «облачность»;объяснять, что такое «оттепель», «наст»;работать 

с таблицами наблюдений за погодой;высказывать предположения и гипотезы о причинах 

наблюдаемых явлений;работать в парах. 
Тема 2.Лесные сладкоежки. Медонос, настоящий и искусственный мёд. Проводить 

несложные опыты с мёдом; 
определять последовательность действий при проведении опытов;делать выводы по 

результатам опытов; 
различать свойства настоящего и поддельного, искусственного мёда;анализировать 

данные таблицы;строить логические рассуждения и оформлять их в устной и письменной 

речи;иметь представление о лечебных свойствах мёда. 
Тема 2. Про Зайчишку и овощи. Морковь, огурец, помидор, свёкла, 

капуста.Определять по рисункам названия растений и находить среди них овощи;выделять 

среди овощей корнеплоды;проводить опыт по проращиванию моркови; 
определять цвет сока овощей опытным путём; сравнивать свойства сырой и варёной 

моркови. 
Тема 4. Лисьи норы.Устройство лисьей норы, свойства лесной земли, песка и глины, 

состав почвы. Иметь представление об устройстве лисьих нор;проводить простейшие опыты 

по определению свойств лесной земли, песка и глины, состава почвы;делать выводы по 

результатам проведенных наблюдений и опытов;понимать и объяснять, от чего зависит 

плодородие почвы. 
Тема 6.Корень – часть растения. Корень. Виды корневых систем. Видоизменённые 

корни.Называть части цветочных растений;объяснять, для чего растению корень;доказывать, 



630 
 

что рост растения начинается с корня;называть виды корневых систем;называть 

видоизменённые корни. 
Тема 7. Занимательные особенности яблока. Яблоко, свойства яблока.Объяснять, 

почему яблоко в месте разреза темнеет, а при покрытии разреза соком лимона не 

темнеет;объяснять, почему яблоко плавает;объяснять, почему яблоко отталкивается от 

магнита;объяснять, почему неспелое яблоко кислое;находить на срезе яблока рисунок звезды. 
Тема 8. Про хомяка и его запасы. Горох, свойства прорастания гороха.Называть 

растения, плоды которых составляют основу питания хомяка;объяснять и доказывать, как 

влажность и воздух влияют на прорастание семян;объяснять и доказывать, что для роста, 

особенно в первое время, проростки используют вещества, запасённые в самих семенах; 
объяснять и доказывать, как влияет наличие света на прорастание семян;объяснять и 

доказывать, как влияет температура на прорастание семян;объяснять и доказывать, как 

влияет глубина посева на прорастание семян; 
определять правильную последовательность прорастания семян гороха. 
Тема 9. Материал для плотин Строение древесины дерева, определение возраста 

дерева.Иметь представление о составе древесины; проводить простейшие опыты по 

изучению свойств древесины разных пород деревьев;делать выводы по результатам 

проведенных наблюдений и опытов;понимать и объяснять, что такое твёрдые и мягкие 

породы деревьев. 
Тема 10.Позвоночные животные. Рыбы, птицы, рептилии, амфибии, 

млекопитающие.Называть группы позвоночных животных;называть признаки пяти групп 

позвоночных животных;определять название животного по описанию; 
выбирать признаки земноводного животного;выбирать утверждения, которые 

описывают признаки животного; 
выбирать вопросы, на которые нельзя найти ответы в тексте;составить описание 

внешнего вида рыбы с указанием признаков этого животного;рассуждать об открытии, 

сделанном на занятии. 
3 класс 
Тема 1.Дождевые черви. Дождевые черви– Называть части тела дождевого 

червя;объяснять, какую роль играют щетинки в жизни животного;рассказывать, чем питается 

дождевой червь;объяснять, почему во время дождя дождевые черви выползают на 

поверхность земли;наблюдать, как дождевые черви создают плодородную почву;заполнять 

таблицу-характеристику на дождевого червя. 
Тема 2.Полезный кальций. Кальций. Заполнять таблицу;дополнять 

предложение;определять с помощью опытов, что происходит с костями и скорлупой яйца, 

если из них удалить кальций; составлять суточное меню с молочными 

продуктами;дописывать вывод о необходимости кальция для организма. 
Тема 3. Про облака. Облака. С помощью опыта показывать образование 

облаков;объяснять, почему облака увеличиваются в размере;называть явления 

природы;называть виды облаков;определять погоду по облакам. 
Тема 4.Про хлеб и дрожжи. Дрожжи. Хлеб. Называть внешние признаки сходства и 

различия ржи и пшеницы; 
описывать внешний вид ржаного и пшеничного хлеба;определять наличие дырочек в 

хлебобулочных изделиях; 
давать определение слову «дрожжи»;проводить опыт, показывающий влияние 

температуры на процесс брожения; 
проводить опыт, показывающий влияние сахара на процесс брожения;проводить опыт, 

доказывающий образование углекислого газа при брожении;проводить опыт, доказывающий, 

что вкус и качество хлеба зависят от выдержки теста 
Тема 5. Интересное вещество – мел. Мел. Определять внешние признаки 

мела;доказывать, что мел не растворяется в воде;называть, из чего состоит мел;доказывать, 

что мел содержит карбонат кальция;определять состав мела; 
называть области применения мела. 
Тема 6.Чем интересно мыло и как оно «работает». Мыло. Называть виды 

мыла;исследовать мыло в сухом виде; 
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показывать, что при намокании мыла появляется пена;проводить опыт, доказывающий, 

что мыло очищает воду от масла;проводить опыт, доказывающий, что мыло уменьшает 

поверхностное натяжение воды;исследовать с помощью лупы мыльные пузыри;доказывать, 

что мыльные пузыри образуются из жидкого мыла. 
Тема 7. Про свечи. Свеча. Рассказывать о строении свечи;рассказывать о зонах 

пламени свечи;объяснять, почему гаснет свеча;объяснять, почему внутри ёмкости 

поднимается вода;объяснять, почему происходит возгорание дыма. 
Тема 8. Волшебный магнит. Магнит. Называть виды магнитов;определять опытным 

путём, какие предметы притягивает магнит;доказывать с помощью опыта, что магнитная 
сила действует через стекло и другие предметы; 

показывать с помощью опыта, что магнит может намагничивать металлические 

предметы;рассказывать о том, что магнит имеет два полюса;показывать с помощью опыта, 

как можно создать компас. 
Тема 9. Проверочная работа. Проверь себя. Материал, изученный в первом 

полугодии.Ориентироваться в понятиях, изученных в первом полугодии;применять 

полученные знания в повседневной жизни;работать самостоятельно; 
планировать и корректировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 
4 класс 
Тема 1.Томат. Томат. Называть части растения;объяснять, что значит «многогнёздная 

ягода»;определять горизонтальный и вертикальный срез;указывать количество 

гнёзд;объяснять, почему плоды у помидора – это ягода; 
называть части плода помидора;объяснять, что такое пасынок у помидора;работать с 

таблицей. 
Тема 2. Болгарский перец. Болгарский перец. Объяснять, что такое паприка;называть 

части растения; 
рассказывать о строении плода перца;определять форму плода перца;рассказывать о 

строении семени перца; 
делать выводы на основе полученной информации. 
Тема 3.Картофель. Картофель. Называть части растения;объяснять, чем отличаются 

плоды картофеля от плодов томата;объяснять, какой вывод сделали и почему;объяснять, 

почему после нарезки картофеля на разделочной доске остаются белые следы;объяснять, 

почему нужно сажать разные сорта картофеля;объяснять, что такое крахмалистость; 
определять срок созревания картофеля;объяснять, почему нельзя использовать в пищу 

позеленевший картофель; 
называть способы размножения картофеля. 
Тема 4.Баклажан. Семейство Паслёновые. Баклажан. Называть представителей 

семейства. Паслёновые; 
объяснять, что такое соланин;называть благоприятные условия для прорастания 

семян;определять условия, необходимые для прорастания семени баклажана; определять 

глубину посева семян;заполнять таблицу наблюдений за ростом растений 
Тема 5. Лук. Лук. Называть части лука;называть способы выращивания лука зимой на 

подоконнике;называть этапы выращивания лука;наблюдать за ростом лука и записывать 

данные в таблицу 
Тема 6.Капуста. Капуста. Называть виды капусты;отвечать на вопросы по содержанию 

текста;называть части капусты;исследовать капусту в разрезе;рассказывать о размножении 

капусты;проводить опыты с цветной капустой. 
Тема 7.Горох. Горох. Рассказывать о строении гороха;рассказывать о строении семени 

гороха;объяснять, почему горох обладает взрывной силой;определять, что горох является 

холодостойким растением;проводить опыт по проращиванию гороха, сравнивать результаты 

двух опытов. 
Тема 8.Грибы.Грибы.Называть части гриба;называть виды грибов;рассказывать о 

плесневых грибах;называть грибы-невидимки;проводить опыт по выращиванию 

плесени;называть грибы-паразиты. 
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Тема 9.Творческая работа. По выбору. Выбрать тему для творческой работы; 

выполнять творческую работу; представлять классу творческую работу. 
Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Всего 

часов 
В том числе Электронные  

(цифровые) 

образовательные 

ресуры 

Теория Практика 

Читательская грамотность 

1.  В. Бианки. Лис и 

мышонок. 
1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 
П 

 

Материалы 

образовательного 

ресурса издательства 

«Просвещение» 

(https:// 
media.prosv.ru/func/) 

 

https://profcentr.ggtu.ru
/index.php/11-
materialy/43-bank-
zadanij-pisa 

 

2.  Русская народная сказка. 

Мороз и заяц. 
1 0,5 0,5 

3.  В. Сутеев. Живые грибы. 1 0,5 0,5 

4.  Г. Цыферов. Петушок и 

солнышко. 
1 0,5 0,5 

5.  М. Пляцковский. Урок 

дружбы. 
1 0,5 0,5 

6.  Грузинская сказка. Лев и 

заяц. 
1 0,5 0,5 

7.  Русская народная сказка. 

Как лиса училась летать. 
1 0,5 0,5 

8.  Е. Пермяк. Четыре брата. 1 0,5 0,5 

Математическая грамотность 

9.  Про курочку рябу, 

золотые и простые яйца. 
1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 
П 

 

https://ru.docworkspa
ce. 

com/d/sIIKq5OkfkqH
liQY 

10.  Про козу, козлят и 

капусту. 
1 0,5 0,5 

11.  Про петушка и жерновцы. 1 0,5 0,5 

12.  Как петушок и курочки 

делили бобовые 

зернышки. 

1 0,5 0,5 

13.  Про наливные яблочки. 1 0,5 0,5 

14.  Про Машу и трех 

медведей. 
1 0,5 0,5 
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15.  Про старика, старуху, 

волка и лисичку. 
1 0,5 0,5 

16.  Про медведя, лису и 

мишкин мед. 
1 0,5 0,5 

Финансовая грамотность 

17.  За покупками. 1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 
П 

 

Материалы 

образовательного 

ресурса издательства 

«Просвещение» 

(https:// 
media.prosv.ru/func/) 

 

https://media.prosv.ru
/fg/ 

18.  Находчивый колобок. 1 0,5 0,5 

19.  День рождения мухи-
цокотухи. 

1 0,5 0,5 

20.  Буратино и карманные 

деньги. 
1 0,5 0,5 

21.  Кот Василий продает 

молоко. 
1 0,5 0,5 

22.  Лесной банк. 1 0,5 0,5 

23.  Как мужик и медведь 

прибыль делили. 
1 0,5 0,5 

24.  Как мужик золото менял. 1 0,5 0,5 

Естественно – научная грамотность 

25.  Как Иванушка хотел 

попить водицы.  
1 0,5 0,5  

Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 
П 

 

http://skiv.instrao.ru/b
ank-
zadaniy/estestvennon
auchnaya-gramotnost/ 

26.  Пятачок, Винни-пух и 

воздушный шарик. 
1 0,5 0,5 

27.  Про репку и другие 

корнеплоды. 
1 0,5 0,5 

28.  Плывет, плывет кораблик. 1 0,5 0,5 

29.  Про Снегурочку и 

превращения воды. 
1 0,5 0,5 

30.  Как делили апельсин. 1 0,5 0,5 

31.  Крошка енот и Тот, кто 

сидит в пруду. 
1 0,5 0,5 

32.  Иванова соль. 1 0,5 0,5 

33.  В. Сутеев. Яблоко. 1 0,5 0,5 

 Итого: 33 16,5 16,5  
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2 Класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Всего 

часов 
В том числе  

Теория Практика 

Читательская грамотность 

1.  Михаил Пришвин. 

Беличья память. 
1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/)  
 

2.  И. Соколов-Микитов. В 

берлоге. 
1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/)  
 

3.  Лев Толстой. Зайцы. 1 0,5 0,5 Материалы 

образовательного 

ресурса издательства 

«Просвещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 
 

4.  Николай Сладков. 

Веселая игра. 
1 0,5 0,5 Материалы 

образовательного 

ресурса издательства 

«Просвещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 
 

5.  Обыкновенные кроты. 1 0,5 0,5 \Материалы 

образовательного 

ресурса издательства 

«Просвещение» (https:// 
media.prosv.ru/func/) 

6.  Эдуард Шим. Тяжкий 

труд. 
1 0,5 0,5 https://profcentr.ggtu.ru/in

dex.php/11-materialy/43-
bank-zadanij-pisa 

7.  Полевой хомяк. 1 0,5 0,5 https://profcentr.ggtu.ru/in
dex.php/11-materialy/43-

bank-zadanij-pisa 

8.  Про бобров. 1 0,5 0,5  

Математическая грамотность 

9.  Про беличьи запасы. 1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/)  

 

10.  Медвежье потомство. 1 0,5 0,5 https://ru.docworkspace
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com/d/sIIKq5OkfkqHli
QY 

11.  Про зайчат и зайчиху. 1 0,5 0,5  

12.  Лисьи забавы. 1 0,5 0,5  

13.  Про крота. 1 0,5 0,5  

14.  Про ежа. 1 0,5 0,5  

15.  Про полевого хомяка. 1 0,5 0,5  

16.  Бобры строители. 1 0,5 0,5  

Финансовая грамотность 

17.  Беличьи деньги. 1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) П 

 

18.  Поврежденные и 

фальшивые деньги 
1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) П 

 

19.  Банковская карта. 1 0,5 0,5 Материалы 

образовательного 

ресурса издательства 

«Просвещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 

20.  Безопасность денег на 

банковской карте 
1 0,5 0,5 Материалы 

образовательного 

ресурса издательства 

«Просвещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 

21.  Про кредиты. 1 0,5 0,5 https://media.prosv.ru/f
g/ 

22.  Про вклады. 1 0,5 0,5 https://media.prosv.ru/f
g/ 

23.  Ловушки для денег. 1 0,5 0,5  

24.  Такие разные деньги. 1 0,5 0,5  

Естественно – научная грамотность 
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25.  Про белочку и погоду 1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

26.  Лесные сладкоежки. 1 0,5 0,5  

27.  Про зайчишку и овощи. 1 0,5 0,5  

28.  Лисьи норы. 1 0,5 0,5 http://skiv.instrao.ru/ba
nk-
zadaniy/estestvennonau
chnaya-gramotnost/ 

29.  Корень часть растения. 1 0,5 0,5  

30.  Занимательные 

особенности яблока.  
1 0,5 0,5  

31.  Про хомяка и его запасы. 1 0,5 0,5 http://skiv.instrao.ru/ba
nk-

zadaniy/estestvennonau
chnaya-gramotnost/ 

32.  Материал для плотин. 1 0,5 0,5  

33.  Позвоночные животные. 1 0,5 0,5  

34.  Встреча друзей. 1 0,5 0,5  

 Итого: 34 17 17  

 

3 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Всего 

часов 
В том числе Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресуры 

Теория  Практик

а  

1.  Про дождевого червяка 1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) П 

 

Материалы 

образовательного 

ресурса издательства 

«Просвещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/ 

https://profcentr.ggtu.ru/in

2.  Кальций 1 0,5 0,5 

3.  Сколько весит облако? 1 0,5 0,5 

4.  Хлеб – всему голова 1 0,5 0,5 

5.  Про мел 1 0,5 0,5 

6.  Про мыло 1 0,5 0,5 

7.  История свечи 1 0,5 0,5 
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8.  Магнит 1 0,5 0,5 dex.php/11-materialy/43-
bank-zadanij-pisa 

9.  Расходы и доходы 

бюджета 
1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 
П 

https://ru.docworkspace
. 

com/d/sII

Kq5kfkq

HliQY 

10.  Планируем семейный 

бюджет 
1 0,5 0,5 

11.  Подсчитываем семейный 

доход 
1 0,5 0,5 

12.  Пенсии и пособия 1 0,5 0,5 

13.  Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы 
1 0,5 0,5 

14.  Подсчитываем расходы 1 0,5 0,5 

15.  Расходы на обязательные 

платежи 
1 0,5 0,5 

16.  Подсчитываем 

сэкономленные деньги 
1 0,5 0,5 

17.  Проверочная работа. 1 1  

18.  Что такое «бюджет»? 1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) П 

 

Материалы 

образовательного 

ресурса издательства 

«Просвещение» 

(https:// 

media.prosv.ru/func/) 

 

https://media.prosv.ru/f
g/ 

19.  Семейный бюджет 1 0,5 0,5 

20.  Откуда в семье берутся 
деньги? Зарплата 

1 0,5 0,5 

21.  Откуда в семье берутся 

деньги? Пенсия и 

социальные пособия 

1 0,5 0,5 

22.  Откуда в семье берутся 

деньги? Наследство, 

вклад, выигрыш 

1 0,5 0,5 

23.  На что тратятся семейные 

деньги? Виды расходов 
1 0,5 0,5 

24.  На что тратятся семейные 

деньги? Обязательные 

платежи 

1 0,5 0,5 

25.  Как сэкономить семейные 

деньги? 
1 0,5 0,5 

26.  Дождевые черви 1 0,5 0,5 Портал Российской 
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27.  Полезный кальций 1 0,5 0,5 электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) П 

http://skiv.instrao.ru/ba
nk-
zadaniy/estestvennonau
chnaya-gramotnost/ 

28.  Про облака 1 0,5 0,5 

29.  Про хлеб и дрожжи 1 0,5 0,5 

30.  Интересное вещество – 
мел 

1 0,5 0,5 

31.  Чем интересно мыло и как 

оно «работает» 
1 0,5 0,5 

32.  Про свечи 1 0,5 0,5 

33.  Волшебный магнит 1 0,5 0,5 

34.  Проверочная работа 1 1   0,5 

 Итого: 34 18 16 

 
4 класс 

№ 

п/п 
Тема занятия Всего 

часов 
В том числе Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресуры 

Теория  Практика  

Читательская грамотность 

1.  Старинная женская 

одежда 
1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) П 

 

Материалы 

образовательного 

ресурса издательства 

«Просвещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 

 

https://profcentr.ggtu.ru/in
dex.php/11-materialy/43-
bank-zadanij-pisa 

 

2.  Старинные женские 

головные уборы 
1 0,5 0,5 

3.  Старинная мужская 

одежда и головные уборы 
1 0,5 0,5 

4.  Жилище крестьянской 

семьи на Руси 
1 0,5 0,5 

5.  Внутреннее убранство и 

предметы обихода 

русской избы 

2 

 

 1 1  
6.  

7.  История посуды на Руси 1 0,5 0,5 

8.  Какие деньги были 

раньше в России 
1 0,5 0,5 

Естественно – научная грамотность 

9.  Томат 1 0,5 0,5 Портал Российской 
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10.  Болгарский перец 1 0,5 0,5 электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) П 

http://skiv.instrao.ru/ban
k-
zadaniy/estestvennonauc
hnaya-gramotnost/ 

11.  Картофель 1 0,5 0,5 

12.  Баклажан. Семейство 

Паслёновые 
1 0,5 0,5 

13.  Лук 1 0,5 0,5 

14.  Капуста 1 0,5 0,5 

15.  Горох 1 0,5 0,5 

16.  Грибы 1 0,5 0,5 

17.  Творческая работа 1  1 

Финансовая грамотность 

18.  Потребительская корзина 2 1 1 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) П 

 

Материалы 

образовательного ресурса 

издательства 

«Просвещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 

 

https://media.prosv.ru/fg/ 

19.  
20.  Прожиточный минимум 1 0,5 0,5 

21.  Инфляция 1 0,5 0,5 

22.  Распродажи, скидки, 

бонусы 
2 1 1 

23.  

24.  Благотворительность 1 0,5 0,5 

25.  Страхование 1 0,5 0,5 

Математическая грамотность 

26.  В бассейне 1 0,5 0,5 Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) П 

 

https://ru.docworkspace. 

com/d/sIIKq5OkfkqHliQ
Y 

27.  Делаем ремонт 2 1 1 
28.  
29.  Праздничный торт 1 0,5 0,5 

30.  Обустраиваем  участок 1 0,5 0,5 

31.  Поход в кино 2 1 1 
32.  
33.  Отправляемся в 

путешествие 
1 0,5 0,5 

34.  Составляем словарик по 

финансовой грамотности 
1  1 

 
 

34 16 18 

2.1.23.Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
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«Подвижные игры» 

I. Пояснительная записка  
Программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» 1-4 класс разработана 

в соответствии с:   

– Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

– Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса (приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»);  

– На основе примерной программы внеурочного курса, авторская программа – 
«Подвижные игры» Баскаева Е.А,2013г. 
Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к 

формированию здорового образа жизни и неотъемлемой частью всего воспитательно-
образовательного процесса в школе. Данная программа направлена на формирование, 

сохранение и укрепления здоровья младших школьников.  
Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных 

двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Подвижная игра — одно из важных 

средств всестороннего воспитания детей. Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 
Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают 

работу всех органов и систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей 

целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. В подвижных играх 

создаются наиболее благоприятные условия для развития физических качеств. Увлеченные 

сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же 

движения, не замечая усталости.  
Игры помогают ребенку расширять и углублять свои представления об окружающей 

действительности. Выполняя различные роли, изображая разнообразные действия, дети 

практически используют свои знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях 

природы, о средствах передвижения, о современной технике. В процессе игр создаются 

возможности для развития речи, упражнения в счете и т.д. Народные подвижные игры 

являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ 

жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве; желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и 

стремление к победе.   Особенность подвижных игр – их соревновательный, творческий, 

коллективный характер. В народных играх много юмора, шуток, задора; движения точны и 

образны; часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами заманчивыми и 

любимыми младшими школьниками считалками, жеребьёвками, потешками. Они сохраняют 

свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший 
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неповторимый игровой фольклор. 
Цель программы- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  
  Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» соответствуют целям и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в СОШ с.Алкино-2. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Подвижные игры» составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю:1класс — 16 часа в год, 2-4 
классы -17 часа в год. На реализацию курса внеурочной деятельности отводится 0,5 часа в 

неделю, программа рассчитана на  67 часов. Срок реализации программы: 4 года 
 

II.Содержание курса внеурочной деятельности  
              Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности. Контроль 

и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и 

содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации 

следующих форм деятельности: викторины, конкурсы, ролевые игры, выполнение заданий 

соревновательного характера, оценка уровня результатов деятельности (знание, 

представление, деятельность по распространению ЗОЖ), результативность участия в 

конкурсных программах идр. 
 

«Подвижные игры» 
1 класс (16 часов) 

Игры с бегом. (2часа) 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Значение 

подвижных игр для здорового образа жизни. 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра 

«Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 
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 Комплекс ОРУ в движении «Мишка на прогулке». Игра «Медведи и пчёлы». Игра 

«У медведя во бору». 
 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Второй лишний». Игра 

«Краски». 
 Упражнения с предметами. Игра «Отгадай, чей голос?». Игра «Гуси – лебеди». 
 Комплекс ОРУ в движении. Игра ««Фигуры». Игра «Волки, зайцы, лисы». 
 Комплекс ОРУ с предметами. Игра» «Третий лишний». Игра «Шишки, жёлуди, 

орехи». 
Игры с мячом. (3 часа) 
Теория. История возникновения игр с мячом. 
Практические занятия: 
 Совершенствование координации движений. Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с мячом 

«Мячик». Игра «Мяч по полу». 
 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча «Кто 

меткий?» Игра «Метко в цель». Игра «Бегуны и метатели». 
 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Игра «Гонка мячей». 
 Броски и ловля мяча. Игра «Мяч соседу». Игра «Подвижная цель». 
Игра с прыжками. (2 часа) 
Теория. Профилактика детского травматизма. Знакомство с правилами дыхания во 

время прыжков. Последовательность обучения прыжкам. 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ «Скакалочка». Игра «Прыгающие воробышки». 
 Комплекс упражнений с длинной скакалкой «Верёвочка». Игра «Удочка».Игра 

«Лягушата и цапля». 
 Комплекс ОРУ с короткими скакалками «Солнышко». Игра «Зеркало». 
 Комплекс ОРУ со скакалкой «Лучики». Игра «Выше ножки от земли». 
Игры малой подвижности. (2 часа) 
Теория. Правильная осанка и её значение для здоровья и хорошей учёбы. 
Упражнения для формирования правильной осанки, укрепления мышечного корсета. 
Практические занятия: 
 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Красный, зелёный». 

Игра «Альпинисты». 
 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Разведчики». Игра «Поезд». 
 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Летает – не 

летает». Игра «Копна – тропинка – кочки». 
 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 
Игра «Построение в шеренгу». Игра «Кто быстрее встанет в круг». 
Зимние забавы. (2 часа) 
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Первая помощь при обморожении. 
Практические занятия: 
 Игра «Скатывание шаров». 
 Игра «Гонки снежных комов». 
 Игра «Клуб ледяных инженеров». 
 Игра «Мяч из круга». 
 Игра «Гонка с шайбами». 
 Игра «Черепахи». 
Эстафеты.  (3 часа) 
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Теория. Знакомство с правилами проведения эстафет. Профилактика детского 

травматизма. 
Практические занятия: 
 Беговая эстафеты. 
 Эстафета с предметами (мячами, обручами, скакалками) 
 Эстафеты на развитие статистического и динамического равновесия. 
Народные игры. (2 часа) 
Теория. Народные игры – основа игровой культуры. Роль и место игры в жизни людей. 
Практические занятия: 
 Разучивание народных игр. Игра «Калин – бан -ба» 
 Разучивание народных игр. Игра «Чижик» 
 Разучивание народных игр. Игра «Золотые ворота» 
 Разучивание народных игр. Игра "Чехарда". 
 2класс (17 часов) 
Игры с бегом (3 часа)  
Теория. Правила безопасного поведения при проведении 
игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра 

«Совушка». Игра «Вороны и воробьи» 
 Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». 
 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров» 
Игра «Пустое место». 
Упражнения с предметами. Ирга «Невод». Игра «Колесо» 
 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 
Игры с прыжками (2 часа) 
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 
Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со 

скакалкой 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра «Воробушки». 
 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 
 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 
 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 

поворотом» 
Игры с мячом (3 часа) 
Теория. Правила безопасного поведения при играх с мячом. 
Практические занятия: 
 Совершенствование координации движений. Игра «Передал – садись». Игра 

«Свечи». 
 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча 
Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 
 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак 

пятится назад». Игра «Скорый поезд». 
 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. 
Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 
Игры малой подвижности (2 часа) 
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой 
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подвижности. 
Практические занятия: 
 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики 

и великаны». 
 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 
 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы». 

Игра «Чемпионы скакалки». 
 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 
Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра «Лабиринт». Игра «Что 

изменилось?» 
Зимние забавы (2 часа) 
Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при 

катании на лыжах, санках. Инструктаж по технике безопасности. 
Практические занятия: 
 Игра «Лепим снежную бабу». 
 Игра «Лепим сказочных героев». 
 Игра «Санные поезда». 
 Игра «На одной лыже». 
 Игра «Езда на перекладных» 
Эстафеты (3 часа) 
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет 
Способы деления на команды. Считалки 
Практические занятия: 
 Веселые старты 
 Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 
 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 
 Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 
 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 
Народные игры (2 часа) 
Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы 

игр. Игровая терминология. 
Практические занятия: 
 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 
 Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 
 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 
 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 
3класс (17 часов) 
Игры с бегом (3 часа) 
Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. 

Лучшие легкоатлеты страны, области, школы. 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 
 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 
 Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные 

пятнашки». Игра «Круговые пятнашки» 
 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». Игра 

«Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 
Игры с мячом (2 часа) 
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Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 
 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 
Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 
 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай 

город». 
 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская 

лапта» 
Игры с прыжками (2 часа) 
Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 
Для чего человеку важно уметь прыгать. 
Виды прыжков. Разучивание считалок. 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ. Игра «Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 
 Комплекс ОРУ. Игра «Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 
 Комплекс ОРУ. Игра «Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 
 Комплекс ОРУ. Игра «Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 
Игры малой подвижности (3 часа) 
Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 
Практические занятия 
 Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение». 

Игра «Перемена мест». 
 Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 
Игры «Колечко». Игра «Море волнуется». Игра «Кривой петух» 
 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 
 Комплекс ОРУ. Игра «Краски». Игра «Перемена мест» 
Зимние забавы (2 часа) 
Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 
Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 
Практические занятия: 
 Игра «Строим крепость». 
 Игра «Взятие снежного городка». 
 Игра «Лепим снеговика». 
 Игра «Меткой стрелок». 
Эстафеты (3 часа) 
Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на группы. 
Практические занятия: 
 Эстафеты «Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под 

ногами», «Тачка». 
 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в 

ложке». 
 Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки 

наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд». 
Народные игры (2 часа) 
Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на 

праздниках. 
Практические занятия: 
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 Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 
 Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 
 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 
 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 
                     4 класс (17 часов) 
Игры с бегом (3 часа) 
Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. 

Повторение считалок. 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 
 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 
 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 
 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». 
Игры с мячом (2 часа) 
Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ.Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 
 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 
 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 
Игра «Защищай ворота». 
 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». 
Игра «Мяч в центре». 
Игры с прыжками (2 часа) 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 
Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 
 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые медведи». 
 Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 
 Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 
Игра малой подвижности (3 часа) 
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 
Практические занятия: 
 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». Игра 

«Найди предмет». 
 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». 
 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто 

точнее». 
 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 
Зимние забавы (2 часа) 
Теория. Правила безопасного поведения 
при катании на лыжах, санках. 
Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в 

движении и торможение. 
Практические занятия: 
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 Игра «Снежком по мячу». 
 Игра «Пустое место». 
 Игра «Кто дальше» (на лыжах). 
 Игра «Быстрый лыжник». 
Эстафеты (3часа) 
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 
Способы деления на команды. Повторение считалок. 
Практические занятия: 
 Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто 

первый?», эстафета парами. 
 Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 
 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 
Народные игры (2 часа) 
Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. 

Классификация народных игр. 
Практические занятия: 
 Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 
 Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 
 Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 
 Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 
Материально – техническое обеспечение программы: мячи, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, кегли, ракетки, канат, гимнастические скамейки, стенки, маты. 
Методическое обеспечение программы: игры, эстафеты, весёлые старты, рассказ, 

беседа, считалки, загадки, стихи, кроссворды, экскурсии, пословицы, поговорки, встречи со 

специалистами, народные приметы, ребусы. 
Приёмы и методы 
При реализации программы используются различные методы обучения: 
 словесные: рассказ, объяснение нового материала; 
 наглядные: показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 
 практические: апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. 
 

III.Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
      Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 
 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 
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 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладанияи умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: 
 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  
 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 
2. Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  
3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 
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 учиться выполнять различные роли в группе. 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, 

высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие 

        двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 
        развитие физических способностей; 

        освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

        развитие психических и нравственных качеств; 
        повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической активности; 

        организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

        Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  
       применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации 
программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать:  

 основы истории развития подвижных игр в России; 
 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  
Должны уметь: 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

  технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
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 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Тематическое планирование 
1 класс 

№ 

П/П 
Наименование 

раздела 
 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Электронные  
(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

1 Игры с бегом 
2 часа 

ТБ. Игра «Фигуры».Игра «Волки, 

зайцы, лисы».Игра «Шишки, 

жёлуди, орехи». 

1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

2 Комплекс ОРУ в движении 

«Мишка на прогулке». Игра «У 

медведя во бору». 

1 

3 Игры с мячом 
 

3 часа 

Игра «Мяч по полу».Игра «Мяч 

соседу».Игра «Подвижная цель». 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

4 Перекаты мяча. Комплекс ОРУ с 

мячом «Мячик». Игра «Передача 

мяча в колоннах». 

1 

5 Игра «Метко в цель». Игра 

«Бегуны и метатели».Игра «Гонка 

мячей». 

1 

6 Игры с 

прыжками 
 

2 часа 

Игра «Прыгающие 

воробышки».Игра «Зеркало».Игра 

«Выше ножки от земли». 

1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

 
7 Игра «Удочка».Игра «Лягушата и 

цапля». 
1 

8 Игры малой 

подвижности 
2 часа 

Игра «Альпинисты».Игра «Копна 

– тропинка – кочки».Игра 

«Построение в шеренгу». 

1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

9 Игра «Красный, зелёный». Игра 

«Поезд».Игра «Кто быстрее 

встанет в круг». 

1 

10 Зимние 

забавы 
2 часа 

Игра «Гонки снежных комов». 1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game  11 Игра «Мяч из круга».Игра «Гонка 

с шайбами». 
1 

12 Эстафеты 
3 часа 

Знакомство с правилами 

проведения эстафет. Беговая 

эстафеты. 

1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
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13 Эстафета с предметами (мячами, 

обручами, скакалками) 
1 

14 Эстафеты на развитие 

статистического и динамического 

равновесия 

1 

15 Русские 

народные 

игры  
2 часа 

Игра "Чехарда".Игра «Чижик» 1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 16 Игра «Золотые ворота» 1 

2 класс  

№ 

П/П 
Наименование 

раздела 
 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Электронные  
(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

      1 Игра с бегом 
3 часа 

ТБ. Игра «Вороны и воробьи»Игра 

«Вызов номеров» 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

      2 Игра «Совушка». Игра «Два мороза». 1 

3 Игра «День и ночь».Игра 

«Воробушки». 
1 

4 Игры с 

прыжками 
2 часа 

Игра «Салки на одной ногеИгра 

«Пингвины с мячом». 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

5 Игра «Кто выше»Игра «Поймай 

лягушку». 
1 

6 Игры с мячом  
 

3 часа 

Игра «Свечи».Игра «Рак пятится 

назад». 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

7 Игра «Передал – садись». Игра «Кто 

самый меткий». 
1 

8 Игра «Охотники и утки».Игра «Не 

упусти мяч» 
1 

9 Игры малой 

подвижности 
 

 2часа 

Игра «Карлики и великаны».Игра 

«Чемпионы скакалки».Игра «Кошка и 

мышка». 

1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

10 Гимнастические построения. Игра 

«Построение в шеренгу». Игра «На 

новое место». Игра «Лабиринт». Игра 

«Что изменилось?» 

1 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
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11 Зимние 

забавы 
 

2 часа 

Игра «Лепим сказочных героев».Игра 

«Санные поезда». 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

12 Игра «Лепим снежную бабу». Игра 

«Езда на перекладных» 
1 

13 Эстафеты 
 

3 часа 

Эстафеты «Бег 

сороконожек».Эстафеты «Чемпионы 

скакалки», «Вьюны». 

1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 
 
 
 

 

14 Эстафеты «Бег по кочкам», Эстафеты 

«Стрекозы», «На новое место». 
1 

15 Эстафеты «Рак пятится назад», 

«Скорый поезд». 
1 

16 Русские 

народные 

игры 
2 часа 

Игра «Чехорда»Игра «Верёвочка» 1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 17 Игра «Бегунок»Игра 

«Котел»Игра "Дедушка - сапожник". 
1 

 
                                                    3 класс 

№ 

П/П 
Наименование 

раздела 
 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Электронные  
(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

1.  Игры с бегом  
 

3 часа 

ТБ. Игра «Челнок».Игра «Круговые 

пятнашки» 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

2.  Игра «Много троих, хватит двоих» 1 

3.  Игра «Филин и пташки» 1 

4.  Игры с мячом  
 

2 часа 

Игра «Свечи ставить» Игра «Летучий 

мяч».Игра «Защищай город». 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

5.   Игра «Мячик кверху». Игра «Попади 

в цель». 
1  

6.  Игры с 

прыжками 
2 часа 

Игра «Дедушка – рожок». Игра 

«Переселение лягушек».Игра «Кто 

первый?». 

1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

7.   Игра «Воробушки и кот». Игра 

«Борьба за прыжки». 
1  

8.  Игры малой Игра «Перемена мест».Игра 1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
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подвижности 
3 часа 

«Колечко». ura.ru/mobile_game 

9.   Игра «Запрещенное движение». Игра 

«Краски». 
1  

10.  Игра « Море волнуется». Игра 

«Перемена мест» 
1 

11.  Зимние 

забавы 
2 часа 

Игра «Строим крепость».Игра 

«Меткий стрелок». 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

12.   Игра «Лепим снеговика». 1  

13.  Эстафеты  
 

3 часа 

Эстафеты «Передал – 
садись»Эстафета «Челночный бег», 

«По цепочке». 

1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

14.   Игра «Скакалка под 

ногами».Эстафета «Ведерко с водой», 

«Нитки наматывать». 

1  

15.  Эстафета «Вызов номеров».Эстафета 

«Кати большой мяч впереди себя». 
1 

16.  Народные 

игры 
 

2часа 

Игра «Гуси - лебеди»Игра 

«Мотальщицы» 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

17.   Игра "Горелки".Игра "Мишени". 1  

 
4класс  
 

№ 

П/П 
Наименование 

раздела 
 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Электронные  
(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

1.  Игры с бегом 
 

3 часа 

ТБ. Игра «Мешочек».Игра «Ловкие 

ребята». 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

2.  Игра «Бег командами» 1 

3.  Игра «Городок».Игра «Пятнашки в 

кругу». 
1  

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
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4.  Игры с мячом 
 

2 часа 

Игра «Мяч среднему».Игра «Мяч – 
соседу». 

1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

5.  Игра «Мяч в центре». Игра «Отгадай, 

кто бросил. 
1 

6.  Игры с 

прыжками 
 

2 часа 

Игра «Зайцы в огороде». Игра «Белые 

медведи». 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

7.  Игра «Туда- обратно». Игра 

«Карусели».Игра «Ловушка». 
1 

8.  Игра малой 

подвижности 
3 часа 

Игра «Что изменилось?».Игра 

«Наблюдатели». 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

9.  Игра «Кто дальше бросит?».Игра 

«Пустое место». 
1 

10.  Игра «Точный телеграф».Игра 

«Ориентирование без карты». 
1 

11.  Зимние 

забавы 
 

2 часа 

Игра «Снежком по мячу». Игра «Кто 

дальше» 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

12.  Игра «Быстрый лыжник». 1 

13.  Эстафета 
 

3 часа 

«Кто первый?», эстафета 

парамиЭстафеты «Ходьба по 

начерченной линии», с доставанием 

подвижного мяча.. 

1 Физкульт.Ура  
https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

14.  Эстафета линейная с прыжками, с 

бегом вокруг гимнастической 

скамейки, «веревочка под ногами». 

1 

15.  Эстафета с лазанием и 

перелезанием,Эстафета с предметами 

(скакалки, мячи, обручи) 

1 

16.  Народные 

игры 
 

2 часа 

Игра «Салки с 

домом»Игра "Малечина - колечина". 
1 Физкульт.Ура  

https://www.fizkult-
ura.ru/mobile_game 

17.  Игра "Салки".Игра "Коршун".Игра "Ба

бки". 
1 

 
2.1.24.Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Орлята России» 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, с учетом 

https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
https://www.fizkult-ura.ru/mobile_game
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Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России» ФГБОУВсероссийскийдетскийцентр«Орлѐнок».Этопозволяетобеспечитьединство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования 

вурочнойивнеурочнойдеятельности. 
Актуальностьиназначениепрограммы 

Внедрение программы «Орлята России» в практику школ Российской 

Федерациипозволяет решать одну из главных задач государственной политики в сфере 

образования –

сохранениеиразвитиеединогообразовательногопространстваРоссии.Актуальностьпродиктов

анаобщим контекстом изменений в образовательной политике, связанных сусилением роли 

воспитания в образовательных организациях (поправки в ФЗ № 273 «Обобразовании в 

Российской Федерации»). Так, «активное участие в социально-
значимойдеятельности»артикулируетсякаквтекстахпоследнегоФГОСначальногообщегообра

зования, так и в Федеральной рабочей программе воспитания, в которой 

указывается,что«поощрениесоциальнойактивностиобучающихся»может рассматриватьсяв 

качестве 
«основнойтрадициивоспитаниявобразовательнойорганизации». 
Участиедетейипедагоговвпрограмме«ОрлятаРоссии»способствуетвосстановлению 

богатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением 

иегодальнейшемуразвитиюсучѐтом всехвызововсовременногомира. 
Целькурса:формированиеуребѐнкамладшегошкольноговозрастасоциально-ценностных 

знаний, отношений и опытапозитивного преобразования социального 

миранаосновероссийскихбазовыхнациональныхценностей,накопленныхпредыдущимипокол

ениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, 

егоистории,культуре,природе,развитиесамостоятельностииответственности. 
Задачи курса: 

– воспитыватьлюбовьиуважениексвоейсемье,своемународу,малойРодине,об
щностигражданнашейстраны,России; 

– воспитыватьуважениекдуховно-нравственнойкультуресвоейсемьи,своего народа, 
семейным ценности сучѐтомнациональной,религиознойпринадлежности; 

– формироватьлидерскиекачестваи 
умениеработатьвкоманде.Развиватьтворческие способностииэстетическийвкус; 

– воспитыватьценностноеотношениекздоровомуобразужизни,прививатьинтерес к 
физическойкультуре; 

– воспитыватьуважениектруду,людямтруда.Формироватьзначимостьипотребнос
тьвбезвозмезднойдеятельностирадидругихлюдей; 

– содействоватьвоспитаниюэкологическойкультуры и 
ответственногоотношения к окружающемумиру; 

– формироватьценностноеотношениекзнаниямчерезинтеллектуальную,поискову
юиисследовательскуюдеятельность. 

 
Место учебного курса внеурочной деятельности вучебном плане школы 

На изучение учебного курса «Орлята России» отводится по 0,5 часа в неделю в 1- 
2классахначальнойшколы.Программарассчитанана2года(1класс-33недели;2класс 

- 34учебныхнеделивгод). 
Формыпроведениязанятий:занятие-игра,беседа,конкурс,квест,пешеходнаяпрогулка, 

экскурсия. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и 

заданияисследовательского характера. Проводятся дидактические, развивающие и ролевые 

игры,учебные диалоги. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в 

парке, вмузее. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организацияпроектнойдеятельностиучащихся,которая предусмотренавразделахпрограммы. 
Формапромежуточнойаттестации–ролеваяигра 
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Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программа учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

сфедеральной образовательной программой начального общего образования. Это 

позволяетнапрактикесоединитьобучающуюивоспитательнуюдеятельностьпедагога,ориенти

роватьеѐнетольконаинтеллектуальное,ноинанравственное,социальноеразвитиеребѐнка. 
Этопроявляется: 
– ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 
– вприоритетеличностныхрезультатовреализациипрограммывнеурочнойдеятельности

,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпрограммевоспитания; 
– винтерактивныхформахзанятийдляобучающихся,обеспечивающихихвов

леченностьвсовместнуюс педагогомисверстникамидеятельность 
 
ПланируемыерезультатыосвоенияучебногокуравнеурочнойдеятельностиЛичнос

тные результаты: 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

– осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 
– сопричастностькпрошлому, настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 
– уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человекекак члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота 

своейстраны. 
 
Духовно-нравственноевоспитание: 
– пониманиесвязичеловекас окружающиммиром; 
– бережноеотношениексредеобитания; 
– проявлениезаботыоприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 
– признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 
– проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
– неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоимора

льноговредадругимлюдям; 
– выполнениенравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений. 
 
Эстетическоевоспитание: 

– уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразн
ымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

– стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 
Физическоевоспитание,культураздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

– соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образажизнивокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

– бережноеотношение кфизическомуипсихическомуздоровью. 
Трудовое воспитание: 
–осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотребление и 

бережное отношение к результатам труда, интерес к различнымпрофессиям. 
 
Экологическоевоспитание: 

– бережноеотношениекприроде; 
– неприятиедействий,приносящихейвред. 
Ценностинаучногопознания: 
– первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 
– познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьиса
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мостоятельностьвпознании. 
–  проявление  желания обогащать свои

 знания, способность к поисково- исследовательскойдеятельности. 
Метапредметныерезультаты: 

Универсальныеучебныепознавательныедействия: 

– способностькдемонстрациисвоихзнанийи уменийизличногожизненногоопыта; 
– способностькприменениюсвоихзнанийи 

умений,способностьвыражатьсвоимысли;умениесоставлятьсовместносучителемобщиеп
равилаповедения; 

– умениеобобщатьисистематизировать,осуществлятьсравнение,сопоставление,кла
ссификациюизученныхфактов(подруководством педагога); 

– умениеориентироватьсявмирекнигиискатьнеобходимуюинформацию(подруко
водствомпедагога); 

– умение понимать нравственные ценности общества: добро, 
человеколюбие,благотворительность(подруководством педагога); 

– умениеприобретатьопытсоставлениякомплексаупражненийдлязарядки; 
– понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга, 

фото,видео 
 
Универсальныеучебныекоммуникативныедействия: 
 

– умениепроявлятьинициативность,активность,самостоятельность; 
– умение проявлять готовность выступить в роли организатора, 

инициатора,руководителя,исполнителя; 
– умениесравниватьсвоикачестваскачествамилидера,комментироватьпроцессре

шения поставленных задач,проявлятьэтикуобщения; 
– участиевсовместнойдеятельности,умениесогласовыватьмнениявходепоискаотв

ета; 
– умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, 

работаявгруппе; 
– умениевысказыватьиотстаиватьсвоемнение; 
– умение рассуждать, вести повествование,

 строить своѐ высказывание всоответствииспоставленной 
задачейиливопросом; 

– корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 
– умение работать в группе, общаться со

 сверстниками на принципахвзаимоуваженияипомощи; 
– признаниевозможностисуществованияразличныхточекзренияиправакаждогоим

етьсвою; 
– умениевысказыватьсвоюточкузренияипытатьсяеѐобосновывать,приводяарг

ументы; 
– умениесотрудничать 

иработатьвгруппе,выражатьсвоимыслиясно,корректнопоотношениюк окружающим; 
– умениеответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдея

тельности 
 
Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

– умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности 
способствоватьпроявлениюсамостоятельности,инициативности,организованности; 

– умениепланироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьд
ействий,объективнооцениватьих;проявлятьготовностьизменятьсебя; 

– умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств 
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еѐдостижения,самостоятельноформулироватьцельпослепредварительногообсуждения,плани

роватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачей; 
– формирование уменияоцениватьсвоипоступкиидействия,своивозможности; 
– формированиеуменияприменятьсвоизнаниявпрактическойдеятельности. 
 

Предметныерезультаты: 

1 класс 
умениераскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахпо

ведениявклассе,школе,выражатьсвоимисловамипониманиезначимостидружбывклассе,форм

ированиеколлективныхправилколлективаижеланиеимследовать,владетьправиламиповедени

явклассе,школе;умениеприменятьполученные 
знания из различных областей в совместной коллективной деятельности; 

представления онекоторыхпонятияхиправилахрешениялогическихзадач;знание

 главныхкачествэрудит

а:смекалка,ум,знание,любознательность,внимательность,увлеченность,изобретательность; 

узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, 

газеты;выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактерасовместносовзрослы

ми;приобретатьопытхудожественно-
эстетическогонаполненияпредметнойсредычеловека;умениевыполнятьвопределеннойпосле

довательностикомплексутреннейзарядки; расширятьсловарныйзапасновымисловами 

итерминами. 
 

2 класс 
знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; наличие 

первоначальногоопыта осмысления и нравственной оценки поступков поведения (своего и 

других людей) спозиций этических норм; знакомство со значением слова «эрудит», 

синонимами 

данногослова;использованиевречиязыковыесредствадлявыражениямыслейичувствсоответст

венноситуацииобщения;работасозначениемслова«мастер»;умениеориентироваться в 

наименованиях основных технологических операций: исполнять песнис простым 

мелодическим рисунком,выполнять элементарные танцевальные 

движения;лексическаяработаспонятиямидоброволециволонтѐр»,«добровольчество»,умение

определять главную мысль мультфильм; осознавать положительное влияние зарядки 

наукреплениездоровья;умениеосознаватьценностьприродыинеобходимостьответственности

заеесохранение;умениеприводитьпримеры,иллюстрирующиезначениеприродывжизничелов

ека;умениесоблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(экономияводыиэлектро

энергии),иприроднойсреде;владениеразличнымиприѐмамислушаниянаучно-
познавательныхтекстовобисторииродногокрая;использование вречиязыковые средствадля 

выражения мыслейичувств. 
 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

1класс 
 
Трек «Орлёнок – Эрудит». Ценности, значимые качества трека: познание 

Символтрека–конверт-копилкаТрек«Орлѐнок–

Эрудит»занимаетпервыймесяцвторойчетверти. Именно к этому времени учебный процесс и 

все связанные с ним новые 

правилажизнедеятельностистановятсядляпервоклассникаболеепонятными.Данныйтрекпозв

олит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых знаний, 

сдругойстороны,познакомитьобучающихсясразнымиспособамиполученияинформации. 
Трек «Орлёнок – Доброволец». Ценности, значимые качества трека: 

милосердие,доброта, забота Символ трека – Круг Добра Реализация трека проходит для 

ребят 1-
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хклассовосенью,ноеготематикаактуальнакруглыйгод.Важно,какможнораньшепознакомитьо

бучающихсяспонятиями«доброволец»,«волонтѐр»,«волонтѐрскоедвижение». Рассказывая о 

тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки идедушки, показать 

преемственность традиций помощи и участия. В решении данных 

задачучителюпоможетпразднование вРоссии5декабряДня волонтѐра. 
Трек «Орлёнок – Мастер». Ценности, значимые качества трека: познание 

Символтрека – Шкатулка мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что 

можнобыть мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки 

реализациитрека«Орлѐнок –Мастер» поделенына двавременных промежутка: во 

времяпервойчаститрекадети–

активныеучастникиМастерскойДедаМороза:готовятклассиклассную ѐлку к новогоднему 

празднику / участвуют в новогоднем классном и школьномпразднике. Вторая часть трека 

определена для знакомства с лучшими мастерами своегодела и различных профессий (на 

уровне региона или страны); посещений мест работыродителей-мастеровсвоегодела, 

краеведческих музеевипр. 
Трек «Орлёнок – Спортсмен». Ценности, значимые качества трека: здоровый 

образжизни Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни) Время 

дляреализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 

активностьдетей,таккакксерединеучебногогоданакапливаетсяопределѐннаяфизическаяиэмо

циональная усталостьотучебнойнагрузки.Надеемся,чтодополнительныефизкультурно-
оздоровительныемероприятия,втомчисле,позволятснизитьзаболеваемостьдетей,что 

актуальновзимнийпериод. 
Трек«Орлёнок–Хранительисторическойпамяти».Ценности,значимыекачества 

трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы - хранители» В рамках 

трекапроисходитценностно-
ориентированнаядеятельностьпоосмыслениюличностногоотношения к семье, Родине, к 

своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открытьдля себя значимость сохранения 

традиций, истории и культуры своего родного края 

черезпониманиефразы«ЯимоѐделоважныдляРодины». Основнаясмысловаянагрузкатрека: 
Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, 

Я/Мы –

хранителиисторическойпамятисвоейстраны.Решениюзадачтрекаспособствуетпразднование

ДнязащитникаОтечества,Международногоженскогодняидругихпраздников. 
Трек «Орлёнок – Эколог». Ценности, значимые качества трека: природа, 

РодинаСимволтрека–РюкзачокэкологаПогодныеусловиявмоментреализациитрека«Орлѐнок 
– Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом 

наприроду.Естьвозможностьиспользованияприродныхматериаловприизготовленииподелок, 

проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках 

экологическогосубботникаипр. 
2класс 

Трек «Орлёнок– Лидер»Ценности, значимые качества трека: дружба, 

командаСимволтрека–

конструктор«Лидер».Впроцессереализацииданноготрекадетиприобретаютопытсовместнойд

еятельности,чтоявляетсянеобходимымвначалеучебногогода.Педагогможетувидетьуровеньс

плочѐнностиклассногоколлектива,сформироватьдетскиемикрогруппыдляприобретенияиосу

ществленияопытасовместнойдеятельностиичередованиятворческихпоручений.1«Лидер–

это…»Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «Лидер»: 

лексическаяработа – значение нового слова. От учителя звучит вопрос детям: кто со мной 

хочет вкоманду? Учимся работать в команде – игра испытание для команды учитель 

объясняетзадание,учитдетейслушатьдругдруга,показывает,какправильнотакиезаданиявыпол

нять,даѐтребятамподсказки,чтонужносделатьпривыполнениизадания:построитьсяпоросту,с

ыгратьвигру«мячпокругу»(мяч,имя,слово«Привет!»), 
«молекула», «имяхором»идр. 
Трек «Орлёнок – Эрудит» Ценности, значимые качества трека: познание 
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Символтрека–Конверт-копилкаТрек«Орлѐнок–

Эрудит»занимаетпервыймесяцвторойчетверти,котораяотличаетсяналичиемразличныхолимп

иад,интеллектуальныхконкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети знакомятся с 

разными способамиполученияинформации,чтонеобходимодляихуспешнойдеятельности,в 

томчислепознавательной.Именновэтотпериодучебногогодаудетейотмечаетсявысокаямотива

ция иинтерескучѐбе. 
Трек «Орлёнок – Мастер» Ценности, значимые качества трека: познание 

Символтрека – шкатулка Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием 

того,что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. 

Срокиреализации трека «Орлѐнок- Мастер» поделены на два временных промежутка: во 

времяпервойчаститрекадетиготовятновогоднийспектакль,концертилипредставление,втораяч

астьтрекаопределенадлязнакомстваслучшимимастерамисвоегодела(науровнерегионаилистр

аны). 
Трек «Орлёнок – Доброволец» Ценности, значимые качества трека: 

милосердие,доброта, забота Символ трека – круг Добра Тематика данного трека актуальна 

круглыйгод.Проведениетрекавданныйвременнойпериодможнорассматривать,какэмоционал

ьный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение 

добра,взаимопонимания,удовлетворѐнностинетольковрамкахтрека,ноивобычнойжизнедеяте

льности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному 

опытудетейвлюбоевремяучебного года. 
Трек «Орлёнок – Спортсмен» Ценности, значимые качества трека: здоровый 

образжизниСимволтрека-чек-
листВремядляреализацииэтоготрекаобусловленонеобходимостью усилить двигательную 

активность детей, так как к середине 

учебногогоданакапливаетсяопределѐннаяфизическаяиэмоциональнаяусталостьотучебнойна

грузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- оздоровительные мероприятия 

втомчисле позволятснизитьзаболеваемостьдетей,что актуальновзимнийпериод. 
Трек «Орлёнок – Эколог» Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 

Символтрека–рюкзачок Эколога Погодныеусловияв момент реализациитрека«Орлѐнок–

Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом 

наприроду.Естьвозможностьиспользованияприродныхматериаловприизготовленииподелок, 

проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологическогосубботника 
Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» Ценности, значимые 

качестватрека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы – хранители» Данный трек 

являетсялогическимзавершениемгодовогоциклаПрограммы.Врамкахтрекапроисходитценно

стно-ориентированнаядеятельностьпоосмыслениюличностногоотношенияксемье, Родине, к 

своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя 

ипринятьзначимостьсохранениятрадиций,историиикультурысвоегородногокрая.Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи. Мы (класс) –

хранителисвоихдостижений.Я/Мы –хранители исторической памяти своей страны. 

Тематическое планирование 1класс 

№ Наименование трека Кол-во часов 
1 Вводный«Орлятский 

урок» 
1ч. 

2 Орлѐнок–Эрудит 2,5ч. 
3 Орленок–доброволец 2ч. 
4 Орлѐнок–Мастер 2ч. 
5 Орлѐнок–спортсмен 2ч. 
6 Орлѐнок–Хранитель 

историческойпамяти 
2ч. 

7 Орлѐнок–Эколог 2,5ч. 
8 Орленок-лидер 2,5ч. 
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 ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

16,5ч. 

2класс 

 
№ Наименованиетрека Кол-во часов 
1 Вводный«Орлятский 

урок» 
1ч. 

2 Орленок-лидер 2ч. 
3 Орлѐнок–Эрудит 2ч. 
4 Орлѐнок–Мастер 2ч. 
5 Орленок–доброволец 2 ч. 

 Орлѐнок–спортсмен 2ч. 

6 Орлѐнок–Эколог 3ч. 

7 Орлѐнок–Хранитель 
историческойпамяти 

3ч. 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

17ч. 

 
2.1.25. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Рукотворный мир» 

Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности «Рукотворный мир» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Она расширяет предметную область курса «Технология» за счет 

введения дополнительных приемов, методов и способов технологической 

последовательности обработки материалов. 

Направление программы – художественно – эстетическое.  

Цели изучения курса внеурочной деятельности «Рукотворный мир»: 

- Формирование технологических приемов при работе с разнообразными материалами 

в условиях простора, для свободного творчества обучающегося; - художественно – 

эстетическое развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

многообразия общества.  

Задачи изучения курса внеурочной деятельности «Рукотворный мир»:  

- формирование воображения и фантазии, внимания, памяти, терпения, трудолюбия, 

интереса к истории родного края, его культуре;  

- формирование алгоритма изготовления поделки и сувениров с использованием 

различных материалов: ткани, пряжи, бумаги, картона, бросового материала;  

- формирование технологии коллективной творческой деятельности, для развития 

проектных способности младших школьников,  

- формирование эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой 
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выполненный труд.  

Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности «Рукотворный мир» 

реализуется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Общее количество часов составляет 17 часов. Недельная нагрузка составляет 0,5 часа в 

4 классе. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Рукотворный мир» 

4 класс 

Вводное занятие (1ч.) 

Формирование групп, принятие правил работы в группе. 

Знакомство с целями и задачами кружка. 

Осенняя тематика (3ч.) 

Букеты из осенних листьев, ягод и цветов. 

Листья. Сравниваем по форме, размеру, структуре. 

Аппликация из осенних листьев. 

Панно и мозаика (2ч.) 

История мозаики, панно 

Изготовление панно- картины из манки 

Мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

Выполнение новогодней елки при помощи макарон 

Работа с бумагой (4ч.) 

Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами 

 Виды бумаги. 

Знакомство с изготовлением бумажных цветов для  «сладких букетов 

Аппликация из обрывных кусочков бумаги. 

Работа с бросовым материалом (2ч.) 
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«Учимся мастерить» 

«Цветы из одноразовых ложек» 

Мир пластиковой бутылки» 

Выставка работ 

Аппликация из крупы 

Работа с пластилином (4ч.) 

Пластилин и его свойства 

Ваза из пластилина с росписью 

Грибы из пластилина с росписью 

Посуда из пластилина с росписью 

Итоговое занятие (1ч.) 

Защита проектов, выставка работ 

Планируемые результаты освоения 

 курса внеурочной деятельности «Рукотворный мир» 

Изучение курса в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. Курс внеурочной 

деятельности «Рукотворный мир» является поддерживающим к курсу «Технология».  

Личностные результаты.  

1. Формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии.  

2. Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления.  

3. Формирование коммуникативных навыков (выполнение различных ролей в группе – 

лидера, исполнителя, критика)  

Метапредметные результаты.  

1. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

2. Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане.  

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

4. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

5. Преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Предметные результаты.  

1. Углубленное знание теоретических понятий в области технологии;  

2. Обучающиеся расширят знания о технологической последовательности и способах 

обработки материалов.  
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3. Формирование навыка решения творческих задач и навыка поиска, интерпретации и 

анализа информации.  

4. Осуществление поиска информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы.  

5. Осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков.  

6. Осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета. 

Тематическое планирование 

4 класс «Рукотворный мир» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

 

Практика Электронно-

цифровые 

образовательн

ые ресурсы 
Все 

го 

Контрол

ьная 

работа 

Практиче

ская 

работа 

По 

плану 

факт 

1 Вводное занятие 1     http://stranama

sterov.ru 

2 Осенняя тематика 3  3   http://stranama

sterov.ru 

3 Панно и мозаика 2  2   http://stranama

sterov.ru 

4 Работа с бумагой 4  4   http://stranama

sterov.ru 

5 Работа с бросовым 

материалом 

2  2   http://stranama

sterov.ru 

6 Работа с пластилином 4  4   http://stranama

sterov.ru 

7 Итоговое занятие 1  1   http://stranama

sterov.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

17  16   

 

2.1.25.Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
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«Путешествие в сказку»  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествие в сказку» на 

уровненачальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияп

рограммыначальногообщегообразования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования Федеральной образовательной программы 

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

учебному курсу внеурочной деятельности «Путешествие в сказку»(далее–ФРП«Путешествие 

в сказку»). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа «Путешествие в сказку» направлена на формирование общеучебного навыка 

чтения и умения работать с текстом (отбирать необходимый материалдля постановки на 

основе просмотрового и выборочного чтения); 

пробуждаетинтерескчтениюхудожественнойлитературы; 

способствуетобщемуразвитиюребёнка,егодуховно-

нравственномуиэстетическомувоспитанию. 

Программанаправленанаразвитиедуховностиличности,творческихспособностейребенка,

умениевидетьитворитьпрекрасное.Программаспособствует подъему духовно-нравственной 

культуры и отвечает запросамразличных 

социальныхгруппнашегообщества,обеспечиваетсовершенствование процесса развития и 

воспитания детей. Полученныезнания позволят учащимся преодолеть психологическую 

инертность,позволятразвитьихтворческуюактивность,способностьсравнивать,анализировать,

планировать,ставить задачи. 

Курсвнеурочнойдеятельности«Путешествие в сказку»выполняетпознавательную, 

воспитательную и развивающую функции. С учетом этихфункцийсформированыцелии 

задачи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса «Путешествие в сказку» направлено на достижение следующихцелей: 

овладение выразительным чтением—

декламацией;совершенствованиевсехвидовречевойдеятельности;развитиеинтереса к чтению 

и книге; формирование читательского кругозора исамостоятельнойчитательской 

деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей;эмоциональной 

отзывчивости при подготовке и разыгрывании мини-спектаклей; формирование 

эстетического отношения к слову и уменияпониматьхудожественноепроизведение; 
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обогащениенравственногоопытамладшихшкольниковсредствамихудожественнойлитера

туры;формированиенравственныхчувствипредставлениеодружбе,добре 

изле;правдеиответственности. 

Курс внеурочной деятельности«Путешествие в сказку» имеет большое воспитательное 

значение: способствует формированию таких 

нравственныхкачеств,какответственность,умениеработатьвкоманде,пониматьиприниматьдруг

уюточкузрения,договариватьсядругсдругом,заботитьсяо младшем, проявлять уважение к 

старшим и др. Ориентация учащихся наморальные нормы развивает умение соотносить свои 

поступки с этическимипринципамиповедениякультурного человека.  В процессе работы по 

курсу внеурочной деятельности у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: 

формируютсяумениесоставлятьвысказывание,диалоги,монологи,высказыватьсобственное 

мнение. 

Курс«Путешествие в сказку»пробуждаетинтерескчтениюхудожественнойлитературы; 

развивает внимание к слову, помогает определять отношение автора и показывать, как он о 

проявляется при инсценировании и драматизации,учатсяч увствовать красоту поэтического 

слова. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная образовательная программа имеет общекультурную направленность.Программа 
рассчитана на1год, для учащихся 3 класса,уроки проводятся 1 раз в 2 неделю. Программа 

рассчитана на17 часов 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА 

Театр. В театре. Как создаётся спектакль. Создатели спектакля: писатель,поэт, 

драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные 

жанры.Музыкальноесопровождение.Звук ишумы. 
Основы актёрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд.Язык жестов. 

Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусстводекламации.Импровизация. Диалог. 

Монолог. 
Просмотр спектаклей в театрах . Беседапослепросмотраспектакля.Иллюстрирование. 
Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитаннымпроизведениям на уроках 

литературного чтения. Изготовление костюмов,декораций. 
Театральнаяигра.Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие 

памяти,произвольного внимания, воображения, наблюдательности.Этюды навыразительность 

жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды 

сзаданнымиобстоятельствами.Этюдынаэмоцииивежливоеповедение. 
Импровизацияигр-драматизаций.Сказкотерапия. 
Диагностикатворческихспособностейвоспитанников. 
Культураитехникаречи 
Артикуляционнаягимнастика.Устранениедикционныхнедостаткови 
тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка 

речевогоголоса.Речьвдвижении.Коллективноесочинение сказок.Диалогимонолог. Работа над 
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стихотворением и басней.Ритмопластика. 
Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры 

иупражнения.Развитиесвободыивыразительностителодвижений. 
Основытеатральнойкультурысистема занятий - бесед, направленных на расширение 

представлений отеатре 
Индивидуальнаяработа.Работанадсловом.Отработкаотдельныхэтюдов.Устранениедикци

онныхнедостатков. 
Просмотрово-информационный просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение 

театров.Ориентировкавпространстве,созданиедиалогаспартнёромназаданнуютему;приёмызап

оминанияролей вспектакле;интересксценическомуискусству; развитие дикции.Ритмопластика 
Комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и 

упражнения,обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей 

детей,свободыивыразительностителодвижений;обретениеощущениягармониисвоего тела с 

окружающим миром.Культураи техникаречи 
Игрыиупражнения,направленныенаразвитиедыханияисвободыречевогоаппарата. 
Основы театральнойкультуры 
Знакомство с элементарными понятиями, профессиональной 

терминологиейтеатрального искусства (особенности театрального искусства; 

видытеатральногоискусства,основыактёрскогомастерства;культуразрителя). 
Работанадспектаклем 
Знакомствосхудожественнымпроизведением,котороепредстоитразыграть. 
Сочинение собственных этюдов. Разыгрывание спектаклей, 

сиспользованиемсредстввыразительности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса «Путешествие в сказку» на уровне начального общего 

образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

ипредметныхрезультатовосвоения учебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения курса в начальной школе у обучающегося 

будутсформированыследующие личностныерезультаты: 
формированиесредствамилитературныхпроизведенийцелостноговзгляданамирвединстве

иразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 
воспитаниехудожественно-

эстетическоговкуса,эстетическихпотребностей;ценностейичувствнаосновеопытаинсценирова

ния,драматизации; декламации; 
развитиеэтических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей. 
стремлениепреодолеватьвозникающиезатруднения; 
готовностьпониматьиприниматьсоветыучителя,одноклассников,стремлениек 

адекватнойсамооценке; 
потребность сотрудничества со сверстниками, 

доброжелательноеотношениексверстникам,бесконфликтноеповедение; 
этическиечувства,эстетическиепотребности,ценностиичувстванаосновеопытаслушанияи

заучиванияпроизведенийхудожественнойлитературы; 
осознаниезначимостизанятийтеатрально-игровойдеятельностьюдляличногоразвития. 



668 
 

понимание нравственной сущности правил культуры 

поведения,общенияиречи,умениевыполнятьихнезависимоотвнешнегоконтроля,умениепреодо

леватьконфликты вобщении; 
опытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприродеисоциуме,эс

тетическогоотношениякокружающемумируисамомусебе; 
развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародов России 

и мира,творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения курса в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие метапредметные результаты: 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 пониматьиприниматьучебнуюзадачу,сформулированнуюучителем; 
 осуществлятьконтроль,коррекциюиоценкурезультатовсвоейдеятельности; 
 планироватьсвоидействиянаотдельныхэтапахработынадпьесой; 
 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощьюучителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещёмногоесмогу». 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• пользоватьсяприёмамианализа исинтеза причтенииипросмотревидеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведениягероя; 
• пониматьиприменятьполученнуюинформациюпривыполнениизаданий; 
• проявлять индивидуальныетворческие способностив 

игре,этюдах,чтениипоролям,инсценировании. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• включатьсявдиалог,вколлективноеобсуждение,проявлятьинициативуи активность; 
• работатьвгруппе,учитыватьмненияпартнёров; 
• обращатьсязапомощью; 
• формулироватьсвоизатруднения; 
• предлагатьпомощьисотрудничество; 
• слушатьсобеседника; 
• договариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности,приходитьк

общемурешению; 
• осуществлятьвзаимныйконтроль; 
• адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения обучающийся научится: 
 правиламповедениязрителя,этикетвтеатредо,вовремяипослеспектакля; 
 различатьвидыижанрытеатральногоискусства(опера,балет, драма 

;комедия,трагедия;ит.д.); 
 чёткопроизноситьвразных темпах8-10скороговорок; 
 учитьнаизустьстихотворениярусскихавторов. 
 владетькомплексомартикуляционнойгимнастики; 
 действоватьвпредлагаемыхобстоятельствахсимпровизированнымтекстомназаданную
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тему; 
 произноситьскороговоркуистихотворныйтекствдвижениииразныхпозах; 
 произноситьнаодномдыханиидлиннуюфразуиличетверостишие; 
 произноситьоднуитужефразуилискороговоркусразнымиинтонациями; 
 читатьнаизустьстихотворныйтекст,правильнопроизносясловаирасставляялогические 

ударения; 

 строитьдиалогспартнеромназаданнуютему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог междусказочными героями; 

 овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмамианализахудожественныхтекстов. 

Научится применять знания и умения: 

• представление об эстетических понятиях:

 эстетический идеал,эстетическийвкус,мера,тождество,гармония; 

• сформированность первоначальных представлений о роли 

театральногоискусствавжизни идуховно– нравственномразвитиичеловека; 

• ознакомлениеучащихсясвыразительнымисредствамитеатральногоискусстваи 

освоение некоторыхизних; 

• ознакомление учащихся с терминологией и

 классификациейтеатрального искусства; 

 овладение чтением вслух и про себя,

 приёмами анализахудожественных текстов; 

• первичное ознакомление учащихся с отечественной

 и мировойкультурой; 

• получениедетьмипредставленийонекоторыхспецифическихформаххудожественнойд

еятельности; 

• произносить одну и ту же фразу или

 скороговорку с разнымиинтонациями. 

• читатьнаизустьстихотворныйтекст,правильнопроизносясловаирасставляялогические 

ударения; 

• строить диалогспартнеромназаданнуютему; 

• подбиратьрифмукзаданномусловуисоставлятьдиалогмеждусказочнымигероями. 
читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова 

ирасставляялогические ударения; 

 строитьдиалогспартнеромназаданнуютему; 
 различатьпроизведенияпожанру; 
 развиватьречевоедыханиеиправильнуюартикуляцию; 
 видамтеатральногоискусства,основамактёрскогомастерства; 
 сочинятьэтюдыпо сказкам; 
 умениювыражатьразнообразныеэмоциональныесостояния(грусть,радость,злоба,удив

ление,восхищение). 
Обучающийсяполучитвозможность: 

 строитьдиалогспартнеромназаданнуютему; 
 достижения необходимого для продолжения образования 
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уровнячитательскойкомпетентности,общего речевогоразвития,тоестьовладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализахудожественных текстов; 
 использования разных видов чтения (изучающее (смысловое),выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оцениватьсодержание и специфику 

художественного текста, участвовать в ихобсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступковгероев; 
 умения использовать простейшие виды анализа различных текстов:устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главнуюмысль произведения, делить текст на 

картины, фрагменты, 

находитьсредствавыразительности,представлятьпроизведениеразнымиспособами(чтениепор

олям,инсценирование,драматизацияит.д.); 
 развитиехудожественно-творческихспособностей,умениесамостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей. 
 

Тематическое планирование 
 

№
п/
п 

Наименовани еразделов 
и тем программы Количество 

часов 
ЭОР 

Всего 
Практич
еские 
работы 

 

1 
Роль театра вкультуре. 

1  https://myschool.edu.ru

/ 

2 Театрально-
исполнительскаядеятельно
сть. 

 
4 

 
2 

https://myschool.edu.ru/

https://m.edsoo.ru/f841f

35c 

 

3 
Занятия сценическим 
искусством. 

4 4 https://myschool.edu.ru

/ 

4 
Работа над серией  
мини-спектаклей 

7 
3 

https://myschool.edu.ru

/http://nachalka.edu.ru/ 

5 Итогово езанятие 
 

1 

  

 Итого 17 
9  

 

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 

предметов; 
характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 
1. Цели программы формирования УУД 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 
предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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становления УУД; 
развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса  

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 
под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность 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 способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 
2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий 
 
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают: 
методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другие); 
базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и 

другие); 
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося 

к самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 
Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации.  
Коммуникативные 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 образовательных 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  



672 
 

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 

неконтактного информационного взаимодействия. 
Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  
Выделяются шесть групп операций: 
принимать и удерживать учебную задачу; 
планировать её решение; 
контролировать полученный результат деятельности; 
контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  
знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, 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 другие). 
3. Методические позиции, являющиеся механизмом конструирования образовательного 

процесса 
Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 
Педагоги СОШ с.Алкино-2 проводят анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД 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 применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета.  
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  
На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  
Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования  

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 
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конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит…» и другие.  
Педагоги СОШ с.Алкино-2 делают вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 
Педагоги СОШ с.Алкино-2 используют виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов 

или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 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 коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память.  
Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность в СОШ с.Алкино-2 осуществлятеся с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 
Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие).  
Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста,  

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, 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. 
Педагоги СОШ с.Алкин-2 применяют систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия.  
На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 

операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 

шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень – построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи.  
При этом изменяется и процесс контроля: 
от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  
выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности;  
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развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления 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 УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 
Классификация как УУД 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 экранного 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 дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате  
для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных  
и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых 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 деятельности обучающегося в электронном формате  
для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 
Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического 

работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности.  
4. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

В федеральных рабочих программах учебных предметов, которые педагоги в СОШ 

с.Алкино-2 используют без изменений, содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам В каждом классе 
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каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определён 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 
В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные  
со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел 

«Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности.  
Рабочие программы учебных предметов учебного плана представлены в содержательном 

разделе основной образовательной программы начального общего образования в СОШ с.Алкино-
2. 

5. Особенности оценки уровня сформированности универсальных учебных 
действий обучающихся 

Система оценки уровня сформированности УУД обучающихся описана в целевом 

разделе в СОШ с.Алкино-2 и представляет собой оценку достижения метапредметных 

результатов ООП НОО. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

всех учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 
Формами контроля являются: 
 педагогическое наблюдение; 
 мониторинг УУД. 
Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий – таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею. 

В СОШ с.Алкино-2 проводится мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий, выявляющий их уровень развития на определенном этапе обучения, в целях 

определения дальнейшей педагогической стратегии по созданию условий для 

формирования у каждого обучающегося универсальных учебных действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 
2.3.Рабочая программа воспитания. 

                                             2.3.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания ООП НОО СОШ с.Алкино-2 (далее – Программа 
воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 
преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 
профессионального образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

СОШ с.Алкино-2 
- разработана с участием коллегиальных органов управления СОШ с.Алкино-2,в том числе 

Совета обучающихся, и утверждена педагогическим советом школы; 
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- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

В соответствии с особенностями СОШ с.Алкино-2 внесены изменения в содержательный и 
организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 
представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 
предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

1. Содержательный раздел 
Содержание воспитания обучающихся в СОШ с.Алкино-2 определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 
обучающихся включает духовно- нравственные ценности культуры, традиционных религий 
народов России. 

Воспитательная деятельность в СОШ с.Алкино-2 планируется и осуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель воспитания обучающихся в СОШ с.Алкино-2 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1.2. Задачи воспитания обучающихся в СОШ с.Алкино-2 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало 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 социальных отношений, применения полученных знаний; 
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО. 
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1.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся  к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально  значимой  деятельности; 
- сформированность  внутренней позиции личности как  особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в школе  планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно - исторического, системно- деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 
нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 
политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских 
семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 
5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 
среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 
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личностных интересов и общественных потребностей. 
Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 
быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 
НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 
России, ее территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 
- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 
- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 
- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности; 
- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших; 
- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 
- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 
- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 
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искусстве. 

Физическое воспитание 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 
- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 
- ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 
- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 
- проявляющий интерес к разным профессиям; 
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 
- выражающий готовность в своей деятельности  придерживаться экологических норм. 

Познавательное воспитание 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 
- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 
                 Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада СОШ с.Алкино-2.  Уклад 
задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 
особенности воспитательного процесса. Уклад СОШ с.Алкино-2 удерживает ценности, 
принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик СОШ с.Алкино-2 и его репутацию в окружающем образовательном 
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пространстве, социуме. 
Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в СОШ с.Алкино-2. 
СОШ. Алкино-2  является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 643 человек, численность педагогического 

коллектива –  48  человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  
Место нахождения: 452155, Республика Башкортостан, Чишминский район, с.Алкино-2, 

пер. Школьный, 18.   
эл.почта. alkino2school@mail.ru, тел. (34797) 2-38-53, факс (34797) 2-38-53 
СОШ с.Алкино-2 в своей структуре имеет 5 филиалов: 

   1. Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа с.Алкино-2  муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан – Основная общеобразовательная школа с.Аминево муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан. 
Место нахождения филиала: 452168, Республика Башкортостан, Чишминский район, 

с.Аминево, ул.Школьная,40 
эл.почта. aminevoschola@yandex.ru, тел.8(34797)2-67-43 
   2. Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа с. Алкино-2  муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан – Основная общеобразовательная школа с.Бишкази муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан. 
Место нахождения филиала: 452157, Республика Башкортостан, Чишминский район, 

с.Бишкази, ул.Новая,9 
Эл.почта bisckazi@mail.ru, тел.8(34797)2-52-12  
3. Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа с. Алкино-2 муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан – Основная общеобразовательная школа с.Уразбахты муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан. 
Место нахождения филиала: 452144, Республика Башкортостан, Чишминский район, 

с.Уразбахты, ул. Школьная, 21 
эл.почта: urazbahti@gmail.com,  тел.8(34797)2-43-23 
4. Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа с. Алкино-2 муниципального района Чишминский район  Республики 

Башкортостан – Начальная общеобразовательная школа с.санатория «Алкино»  муниципального 

района Чишминский район Республики Башкортостан.  
  Место нахождения филиала: Республика Башкортостан, Чишминский район, с.санатория 

"Алкино", ул.Санаторная, 25 
эл.почта: alyashka_02@mail.ru, тел.8(937)32-53-118 
5. Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа имени Рустема Абзалова с.Алкино-2 муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан - Детский сад "Ляйсан" с. Арсланово  

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 
Место нахождения филиала: 452153, Республика Башкортостан, Чишминский район, 

с.Арсланово, ул. Центральная, 40 
 эл.почта: laysanarslanovo@mail.ru, тел. 8(34797)2-71-48 

  СОШ с. Алкино-2 (далее – школа) - это  сельская школа, где  работают  

квалифицированные специалисты: социальный педагог, психолог, логопед. Для обучающихся 
оборудованы просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с современной мобильной 

mailto:alkino2school@mail.ru
mailto:aminevoschola@yandex.ru
mailto:bisckazi@mail.ru
mailto:urazbahti@gmail.com
mailto:alyashka_02@mail.ru
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школьной мебелью, техническими и электронными средствами обучения, интерактивным 

оборудованием. Качество сети интернет высокое. Имеется 2 компьютерного кабинета. Имеются 
так же уличная спортивная площадка. 

Отмечается достаточная активность обучающихся всех уровней образования. Дети активно 

принимают участие в работе органов ученического самоуправления, являются инициаторами и 

организаторами школьных и классных мероприятий, активно принимают участие в мероприятиях 

вне школы. Являются победителями мероприятий разного уровня. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

адаптированным образовательным программам. Дети и их родители активно принимают участие и 

воспитательных мероприятиях, акциях, конкурсах как в школе, так и за ее пределами. Для данных 

обучающихся и детей-инвалидов предусмотрены варианты инклюзивной среды. В СОШ с. 

Алкино-2 реализуется государственная программа «Доступная среда». У главного входа в здание 

имеется подъемный механизм на лестничной площадке. У запасного входа оборудован пандус. На 

1  этаже при входе установлена тактильная мнемосхема, в коридоре   выложена тактильная плитка, 

к стене прикреплены поручни.  
На базе нашей школы функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», образовательный проект «Взлетай», работают сенсорная комната для 

детей с ОВЗ,  стоматологический кабинет.  
СОШ с. Алкино-2 активно участвует: 

- во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры»; 
- мероприятиях профориентационного портала «Билет в будущее»; 
 - уроках и мероприятиях по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности  

населения Республики Башкортостан; 
   - мероприятиях для поддержки школьников и педагогов в условиях перехода на дистанционное 

обучение образовательный фонд «Талант и успех» на платформе «Сириус. Онлайн» 
СОШ с. Алкино-2 предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными 

программами всех уровней образования, а также для реализации дополнительных 

общеразвивающих программам для детей.  
Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 

среда естественна и приближена к людям.  
 Круг общения детей здесь обширен. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Многие педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в 

семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами,  школьниками и их родителями.  
Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство гражданственности и 

любви к своей малой родине, в нашей школе уделяется особое внимание патриотическому 

воспитанию: воспитанию гражданина и патриота России, основанное на изучении её правовой и 

государственной систем, символики, истории города и страны, жизни и деятельности выдающихся 

людей, развитию чувства гордости за свою страну.  
 Так как школа расположена на территории военного городка села Алкино-2, 

успешно ведется совместная работа по многим направлениям. Регулярно представители войсковой 

части 94364 проводят профориентационные мероприятия со школьниками, организуют экскурсии 

в часть. Проводятся совместные мероприятия, зарницы. С 2022 года обучающиеся и учителя 

участвуют в «Гонках героя»  в военно- патриотическом  парке культуры и отдыха  «Патриот». 

Поддерживаем тесную связь с Советом ветеранов села и района, с Башкирским  региональным 

https://site.bilet.worldskills.ru/
https://edu.sirius.online/
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отделением  Всероссийской  общественной  организации ветеранов «Боевое братство» с. Алкино- 
2, региональной общественной организацией «Ветераны пограничных войск» Республики 
Башкортостан   

В школе функционируют отряды Юнармии, ЮИД, волонтерская команда «БлагоТвори», 

Совет обучающихся.  Работает школьный музей Боевой славы. 
 С 2019 года СОШ с. Алкино-2 носит имя земляка, выпускника нашей школы,  полковника 

Рустема Абзалова, погибшего при исполнении служебного воинского долга в Сирии.   
 В процессе воспитания  ведется активное сотрудничество с администрацией МР 

Чишминский район РБ, администрацией с. Алкино-2, пожарной частью села Узытамак, районным  

Домом культуры, Детско-юношеской спортивной школой, Домом пионеров и школьников, 

школой искусств, КДН и ЗП, ПДН ОВД Чишминского  района, амбулаторией с. Алкино-2.  
Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в проектах, конкурсах и мероприятиях 

школьного, муниципального, регионального уровня.     
Цель СОШ с.Алкино-2в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 
Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

   Процесс воспитания в СОШ с. Алкино - 2 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в СОШ с. Алкино-2; 
- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организаций основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 
Основными традициями воспитания в СОШ с. Алкино-2 являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные  дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
-   ключевого дела и большинства, используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников, является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соперничество между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы 
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и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной 

работы в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 
воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа СОШ с.Алкино-2 представлена в рамках основных 
(инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство»,  «Основные школьные дела», «Внешкольные  мероприятия», «Организация 

предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями)», «Самоуправление»,   «Профилактика и безопасность»,   «Социальное 
партнерство», «Профориентация».   А   также   в   рамках   дополнительного   (вариативного)   
модуля  «Школьный музей», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа». 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
-  максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 
ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 
занятий; 

-  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
-  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
-  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-  применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 
-  побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- 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, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- ориентированные характеристики. 
При выборе направлений и отборе содержания обучения СОШ с.Алкино-2  учитывает: 

- особенности школы (условия функционирования, тип школы, особенности 
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контингента,  кадровый  состав); 
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и                  трудности 

их учебной деятельности; 
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и культурные 

особенности района и региона, где находится школа. 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 
занятий: 

- курсы, занятия духовно-нравственной, гражданско-патриотической, военно- патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном»; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности: «Орлята России», «Функциональная грамотность»; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: «Моя 

художественная практика», «Рукотворный мир», «Хоровое пение», Школьный театр 

«Путешествие в сказку»; 
- курсы, занятия социальной направленности: «Тропинка в профессию»; 
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Физическая культура. 

Спортивные игры». 
Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 
- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 
- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 
и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 
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 таких 

правил поведения в образовательной организации; 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 
учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 
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- 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 класса; 
- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 
родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 
и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
образовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

- социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 
партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 
направленности; 

- проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей населенного пункта; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно- оздоровительной и другой направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 
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учащихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет 

воспитательной системы школы. Реализация ежегодных основных дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный центр села». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные 

дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты. В нашем варианте - долгосрочный комплексный эколого-
преобразовательный проект, куда входят: пришкольный участок,  памятник, приуроченный к 60-й 

годовщине Победы в ВОВ, в память о погибших на полях сражений, сквер возле дома №12, 

названного в честь подполковника  Валентина Феофановича Крючкова, геройский погибшего  при 

проведении спец. операции под Кандагаром, Аллея славы героям и памятник ветеранам боевых 

действий «Памяти павшим во имя живых», Аллея славы на территории СОШ с. Алкино-2  
ветеранам ВОВ, тыла, труда и локальных войн. Сегодня наша школа имеет широкие возможности, 

используя метод демонстрационных площадок достигнутых результатов, показывать социальную 

значимость совместного творческого труда; 

- спортивные состязания: школьная олимпиада по зимним видам спорта (лыжная гонка, хоккей, 

коньки), Лыжня России, весенняя Спартакиада школьников (волейбол, баскетбол), общешкольный 

туристический слет; 

- акции: «Бессмертный полк», «Подари тепло ближнему», «Новогодняя игрушка», «Мыльный 

бум», «Сдай макулатуру-спаси дерево!»; 

- праздники: «День знаний», «День пожилого человека», «День Учителя», «День матери»,  «Новый 

год», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «Встреча выпускников», 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, основные дела 

адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить 

свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой 

Родине, с чувством ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За этим наша 

особая миссия школы – социокультурного центра села, ориентированная на достижение цели на 

основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 
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 Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные эмоционально-
окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых 

проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников: 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День знаний», «День 

пожилых», «День учителя», «День самоуправления», «День матери», «Новый год», «День 

Защитника Отечества», «Международный женский день».  Вечер встречи выпускников «Не 

повторяется такое никогда», связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все классы школы; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов, родителей «Слет одаренных», 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

        На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку основных школьных дел; 

- участие школьных классов в реализации основных школьных дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми основных школьных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела; 

- «Посвящение в первоклассников в пешеходы» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника -пешехода; 

- «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах; 

- классные часы «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери; 

- классные семейные праздники, посвящённые 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
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приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 
- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 
- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

др., организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 
- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей 

 программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной среды,  
обогащает  внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающегося школьной атмосферы. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, Республики Башкортостан, Чишминского 

района (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

https://topuch.com/a-voprosi-k-zachetu-osnovnie-ponyatiya-termini-i-opredeleniya/index.html
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- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации, Республики Башкортостан; 
- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 
- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 
(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 
Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» (в том числе, если образовательная организация носит имя 
выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в помещениях 
образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 
памятных досок; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания, фотоотчеты об 
интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

- разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 
в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 
друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
образовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 
игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 
которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 
книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
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обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 
- создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении 
и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 
сообщества в Управляющем совете СОШ с.Алкино-2; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 
- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 
- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети Интернет, интернет- сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 
- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 
- целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей. 
Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 
- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

других), избранных обучающимися; 
- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 
- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 
анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Поддержка детского самоуправления в СОШ с. Алкино-2 осуществляется через Совет 

учащихся школы и школьную волонтерскую команду «БлагоТвори». Это  помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых 

дел.  Это то, что готовит их к взрослой жизни. Для организации детского самоуправления в школе 

определены функциональные обязанности для заместителя директора школы по воспитательной 

работе, педагога - организатора, педагога дополнительного образования, классного руководителя. 
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 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: через деятельность Совета учащихся; через работу постоянно 

действующего школьного актива (волонтерская команда «БлагоТвори», «Юнармия»,  отряд 

«ЮИД»), инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, праздников, флешмобов и т.д.): 
На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса активистов, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; через деятельность активистов классов, отвечающих за различные 

направления работы. 

На индивидуальном уровне через: участие в планировании, организации и анализе 

проведенных общешкольных, внешкольных, классных дел; участие в работе профильных отрядов 

и органов самоуправления класса и школы; участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых 

акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке цветников;  участие в работе Советов дел по 

организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.; участие в летних практиках 

и  в школьном лагере дневного пребывания, юнармейском палаточном лагере, летних рейдах 

ЮИД с сотрудниками ГИБДД. 

    Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах осуществляют классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 
предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 
как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 
по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 
органов, опеки и др.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
гражданской обороне и др.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 



692 
 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 
воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 
религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 
социально не адаптированные дети- мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 
- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 
представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 
- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 
другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Так как школа расположена на территории военного городка села Алкино-2, успешно 

ведется совместная работа по многим направлениям. Регулярно представители войсковой части 

94364 проводят профориентационные мероприятия со школьниками, организуют экскурсии в 

часть. Проводятся совместные мероприятия, зарницы. Поддерживаем тесную связь с Советом 

ветеранов села и района, с Башкирским  региональным отделением  Всероссийской  общественной  

организации ветеранов «Боевое братство» с. Алкино- 2, региональной общественной организацией 

«Ветераны пограничных войск» Республики Башкортостан.    

  В процессе воспитания также ведется активное сотрудничество с администрацией 

МР Чишминский район РБ, администрацией с. Алкино-2, пожарной частью села Узытамак, 

районным  Домом культуры, Детско-юношеской спортивной школой, Домом пионеров и 

школьников, школой искусств, КДН и ЗП, ПДН ОВД Чишминского  района, амбулаторией с. 

Алкино-2 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  по направлению  

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование п
о вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совмест

ной деятельности педагога и обучающегося – подготовить к осознанному выбору своей 

http://topuch.com/igra-puteshestvie-po-professiyam-vse-professii-vajni-vse-profe/index.html
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будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные  
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиона

льное  самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 
- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 
профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 
- организацию на базе детского лагеря при образовательной организации                        профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 
профессии, развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
Модуль «Школьный музей» 
Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 

- на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению, охране 
и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами 
краеведения и музейного дела; 

- на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и проведение 
междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном пространстве; 

подготовку и проведение классных часов на базе музея либо по классам с использованием 
материалов музея; 

- на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспитательных дел, 
посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

- на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, посвященных 
памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; размещение экспозиции 
школьного музея на площадке Музея Победы; онлайн-экскурсии. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе СОШ с.Алкино-2 детские общественные объединения – это 



694 
 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к гимназии территории 

(работа в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

- рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием  7 марта  2023 года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском 

движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 

группового взаимодействия. Деятельность лицейского отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником лицейского отделения РДДМ может 

стать любой обучающийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 

построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – 
уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 

классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные 

треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все 

за одного». 

 Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 
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книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, 

День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей.  

Воспитание ЮИД осуществляется через направления: 
- пропагандистская деятельность предполагает разъяснительную работу для детей младшего 

школьного и подросткового возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах 

посредством проведения бесед, виктории, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, KBH, 

праздников, создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной агитации 

безопасного поведения участников дорожного движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 
- информационная деятельность направлена на информирование участников образовательного 

процесса о проблемах детского дорожно- транспортного травматизма и основах безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

- шефская деятельность предусматривает разъяснительную работу по пропаганде основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах для детей младшего школьного и подросткового 

возраста, правил дорожного движения в школе с использованием различных наглядных средств, 

а также организация среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 

движения, разучивание песен и стихов. 

- патрульная деятельность предполагает участие в патрулировании и рейдах вместе со 

взрослыми в целях предотвращения нарушений со стороны детей и подростков Правил 

дорожного движения; информирование родителей о нарушении школьниками Правил дорожного 

движения; дежурство у перекрестков школы; организацию практических игр на территории 

автогородков безопасности дорожного движения и автоплощадок; работу с юными 

велосипедистами. 

ВВПОД «Юнармия» включает в себя организацию мероприятий военно- патриотической 

направленности, обеспечение участия в них юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия 

военно-прикладными видами спорта, в том числе подготовка команд к военно-спортивной игре 

«Зарница»; военно- тактические игры.  
Модуль «Школьное медиа»  

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и форм 

деятельности: 

- библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности 

учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками 
информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия 

по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, 

библиографические игры, литературные путешествия, конференции с элементами игровой 

деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, 

урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 
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- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-
технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров. 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через официальный сайт школы и группу 

«Vkontakte») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

                                           2.3.3. Организационный раздел. 

В данном подразделе представлены решения СОШ с. Алкино-2 в соответствии с ФГОС 

основного общего образования по разделению функционала, связанного с планированием, 
организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-
педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 
правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 
– заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
– советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными 

организациями; 
– председатель РДДМ; 
– классные руководители; 
– педагог-психолог; 
– социальный педагог; 
– педагог-логопед; 
– педагоги дополнительного образования. 

Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 28 классных руководителя. 
Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 
воспитания в соответствии с планом-графиком.  

Аттестация педагогических работников проводится на основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки 
России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

представления директора СОШ с.Алкино-2 школьной аттестационной комиссией. Аттестация 

педагогических кадров СОШ с.Алкино-2 проходит по установленным срокам.  
К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 

организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского краеведческого 
музея, актеры городского драмтеатра. 
Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов СОШ с.Алино-2, в которые вносятся 
изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития СОШ с.Алкино-2; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 
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деятельности; 

- Локальные акты СОШ с.Алкино-2; 
- Протоколы заседаний коллегиальных органов самоуправления СОШ с.Алкино-2, по 

согласованию Проекта рабочей программы воспитания.  
Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по адресу: 

http://alkino2school.ucoz.ru/  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 
В 2023 году в СОШ с. Алкино-2 обучается 24 обучающихся с ОВЗ, 8 детей - инвалидов, на 

домашнем  обучении 5 обучающихся. 

Для данной категории обучающихся в СОШ с.Алкино-2  созданы особые условия: 
На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, 
приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными 
представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 
развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется: 
- на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 
- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

http://alkino2school.ucoz.ru/
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особыми образовательными потребностями. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся. 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. 

Принципы   поощрения,   которыми   руководствуется   СОШ с.Алкино-2 
1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 
2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 
3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования. 
4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения. 

 
Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в СОШ с.Алкино-2 

1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 
соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: артефакты 
признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.;артефакты деятельности 

– рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 
2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, номеров 

классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их успешности и 
достижений, которые определяются образовательными результатами отдельных обучающихся или 

классов. 
Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  СОШ с.Алкино-2 
- подача кандидатур наиболее отличившихся обучающихся на стипендии Главы района, Главы 
Республики Башкортостан, подача кандидатур для участия в районной, Республиканской, 
Всероссийской новогодней елке, на участие в профильных сменах Всероссийских лагерей 
«Артек», «Орленок», участия в профильных сменах платформы «Сириус (г.Сочи) и др. 
- подача кандидатур наиболее отличившихся обучающихся СОШ с.Алкино-2 на награждение в 
слет одаренных детей района; 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- награждение благодарностями за активное участие в  общешкольных делах и мероприятиях;  
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 
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уровня достижений обучающихся в общешкольных конкурсах и соревнованиях; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и активное участие в жизни класса и школы. 

Кроме этого, в СОШ с.Алкино-2 практикуется благотворительная поддержка 
обучающихся, групп обучающихся (классов). Она заключается в материальной поддержке 
проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 
различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка СОШ 

с.Алкино-2 осуществляет посредством направления благодарственного письма. 
Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, на сайте 

школы и ее странице в социальных сетях. 
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 
СОШ с.Алкино-2, задачам, традициям воспитания, быть согласованными с представителями 
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 
отношении школы. 

 
Анализ воспитательного процесса  
Анализ воспитательного процесса в   СОШ с. Алкино-2  осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 
соответствующими ФГОС. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС НОО. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 
- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
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ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором СОШ с. Алкино-2  участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.     
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными 

руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 
обсуждением результатов на методическом объединении  классных руководителей или 
педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2.  Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением Совета  родителей (законных представителей) обучающихся, 
Совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете.         

Внимание                                                                                   сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
- 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; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над  решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 
иным коллегиальным органом управления в СОШ с.Алкино-2. 
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3.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы школы. ПКР разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  
В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного общего 

образования. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 успешное освоение ООП НОО, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Программа коррекционной работы содержит: 
 описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
 план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и освоение ими программы начального  общего образования; 
 рабочие программы коррекционных учебных курсов; 
 перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы (при 

наличии); 
 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся, особенностей образовательного процесса в школе. 
ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (дошкольного).  
Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий.  
Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума 

школы (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический консилиум школы. 
ПКР разработана на период получения начального  общего образования. 
В школе  адаптированную основную общеобразовательную программу  осваивают для 

обучающихся с ТНР  5.2 – 1  обучающийся,5.1.-2 обучающихся, для обучающихся с ЗПР 7.1 – 3 
обучающихся, 7.2 -4 обучающихся, адаптированную основную общеобразовательную программу  

для я обучающихся с РАС-1, адаптированную основную общеобразовательную программу  для 

умственной отсталостью( с интеллектуальным нарушением)-1 обучающийся , адаптированную 

основную общеобразовательную программу  для обучающихся НОДА 6.4-1 обучающийся. 
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Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности – это актуальные и потенциальные возможности 

(энергетические, когнитивные, моторные и другие), которые проявляет ребенок в процессе 

обучения (В.И. Лубовский). 

Особые образовательные потребности могут проявляться по-разному и в разных сочетаниях, 

поэтому необходимо обеспечить детей с ОВЗ разнообразными формами организации обучения и 

воспитания, что в дальнейшем обеспечит им возможности успешной социальной адаптации. 

Особые образовательные потребности, свойственные всем обучающимся с ОВЗ: 

- в   максимально   раннем   начале   обучения   (специально   организованное   обучение 

должно начинаться сразу же после выявления отклонения в развитии ребенка); 

- в изменении содержания образования (за счет введения в содержание образования 

специальных разделов, не присутствующих в ООП, адресованной сверстникам без ограничений 

здоровья, за счет сокращения объема содержания); 

- в необходимости использования специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологий), учитывающих особые образовательные 

потребности; 

- в индивидуализации обучения (требуется в большей степени, чем для ребенка без 

ограничений здоровья); 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- в  максимальном   расширении  образовательного  пространства  (выход  за пределы 

школы для расширения сферы жизненной компетенции). 

2.4.1. Цели, задачи и принципы программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении начального общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 
Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское). 
Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении ООП НОО;  
 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий 

для получения начального общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 
 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, 

их индивидуальных возможностей; 
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 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с  рекомендациями ППк и ПМПК); 
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от дошкольного образования к начальному  образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы НОО, необходимых обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 
коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, рабочей программой воспитания 

школы. 
 Соблюдение интересов обучающихся.Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 
 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 
 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип 

предполагает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и 

включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог и другие). 
 Принцип активности предполагает напряженность психических процессов 

обучаемого, в первую очередь, внимания, мышления, памяти и воли, что необходимо для 

понимания речи на родном языке.  
 Принцип доступности обучения– это предоставление возможности обучаться каждому 

ребенку с учетом его возрастных и психологических возможностей.  
 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы начального 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 
 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации при освоении ООП НОО; 
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в 
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обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-
педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 
 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 
 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 
 мониторинг динамики успешности освоения основной образовательной программы 

НОО, включая программу коррекционной работы. 
Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 
 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса; 
 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности;  
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 
 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и  пропедевтике производных 

трудностей; 
 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 
 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования; 
 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 
Консультативная работа включает: 
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  
Информационно-просветительская работа включает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные  
 alkino2school.ucoz.ru), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса;  
 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 
Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 
 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 
 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 
 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной 

ситуации; 
 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 
 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 
 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 
 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 
В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. Во внеучебной внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающая работа может осуществляться по программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, 

социально-значимая и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. 
Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (1класс ). Переход обучающегося, в том числе с ОВЗ на новый уровень 

образования 

 Для первоклассника  особенно труден адаптационный период: меняется привычный уклад 

его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым взрослым 
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и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 

психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в 

течение первых двух-трех месяцев, при необходимости – полгода – год. 

Коррекционная работа в 1-х классах направлена на создание условий для успешного 

обучения обучающихся начальной  школе. Особое значение придается созданию условий для 

благополучной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. В связи с 

этим проводится мониторинг адаптации в 1 классах при переходе на уровень начального  общего 

образования. 

  Проводится групповая  и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся, в том числе с 

ОВЗ. Индивидуальная диагностика может проводиться и по запросу родителей обучающихся. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, отношение к школе и к 

учебным предметам, психологический климат в классе. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1) проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня социально-психологической адаптации обучающихся, в том числе с ОВЗ к учебному 

процессу; 

2) проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода; 

3) проведение консультационной и просветительской и профилактической  работы с 

обучающимися, в направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, 

адаптации в изменяющейся образовательной среде; 

4) проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 
возможных трудностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

5) коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и 

реализуется специалистами школы по результатам диагностики, либо по запросу участников 

образовательных отношений). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую начальной школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения 

и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил. Данные задачи 

реализуются в школе для первоклассников и во время учебного процесса, в рамках курса 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» 

6) аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 

планирование работы на следующий год. 

II этап. Сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ во 2-4-х классах 

Работа по сопровождению обучающихся, в том числе с ОВЗ 2-4  классов определяется 

запросом со стороны родителей обучающихся, педагогов и администрации школы. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1) проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение 
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психологического климата классных коллективов, уровня тревожности, сформированность УУД и 

т.д.; 

2) проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных 

периодов развития; 

3) проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить 

работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников; 

4) проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися; 

5) коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с ОВЗ 

(разрабатывается и реализуется специалистами школы по результатам диагностики, либо по 

запросу участников образовательных отношений). Занятия проводятся как в индивидуальной, так 

и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового 

возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять 

чрезмерное психическое напряжение, развить коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь 

прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил; 

6) аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 

планирование работы на следующий год. 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы начальногообщего 

образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС НОО, создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Диагностическая работа 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации обучающихся 1-х 

классов) 

Определение уровня 

развития обучающегося с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

Карта наблюдения, 

социальный паспорт семьи 

подростка, акт изучения 

условий жизни семьи, 

изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение 

классного руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор сведений 

о ребёнке, диагностика УУД 
Создание индивидуальной 

карты развития 

обучающихся, 

Методика диагностики 

уровня школьной 

тревожности Филлипса, 
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нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Анкета для определения 

школьной мотивации 

Н.Г.Лускановой, Тест Тулуз-
Пьерона, анкетирование 

учителей 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам  

Проективная методика 

«Несуществующее 

животное» и «Рисунок 

школы», тест-опросник 

Айзенка, Методика 

диагностики самооценки 

Дембо-Рубинштейн 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка  

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации  

Тест-опросник 

родительского отношения А. 

Я. Варга;  

методики Рене Жиля, 

«Психологический климат в 

коллективе» (Столяренко 

Л.Д.) 

Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Анкета «Удовлетворенность 

образовательным 

процессом», 

«Дифференциально-
диагностический опросник», 

Тест «Коммуникативные и 

организаторские 

склонности» В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин 

(КОС), «Карта интересов» 

Коррекционно-развивающая работа 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методик, методов 

и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуального плана 

работы 

Программы «Адаптация 

пятиклассников» и 

«Развитие эмоционально-
волевой сферы ребенка»; 

учебный предмет 

«Психология общения» 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения детей 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 
Психологические и 

тренинговые занятия: «Я 

делаю свой 

профессиональный выбор», 

«Выбери свой путь к 
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успеху»; 

внеурочные занятия по 

темам: «Развиваем свое 

внимание, память, 

мышление», «Самооценка. 

Позиции в общении», «Одна 

из моих сторон 

«Я».Темперамент», «Как 

избежать конфликтов», 

«Ключи от стресса» и др.; 

беседы «Правила поведения 

в школе, на улице, дома», 

«Правила успешного 

общения», «Поговорим о 

толерантности» 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, получаемой 

ребенком извне  

Концепция профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной среде; 

программа  «Линия жизни» 

Информационно-просветительская работа  

Информирование родителей 

(законных представителей) 

по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Повышение уровня 

компетентности 
Организация работы сайта 

школы, лекции и беседы: 

«Осторожно: компьютерные 

игры», «Три ступеньки, 

ведущие вниз», «Моя 

безопасность на каникулах», 

«Правила дорожного 

движения для пешехода», 

«УК и КоАП РФ: 

преступления и 

правонарушения 

несовершеннолетних», 

«Рациональное питание», 

«Служба «01» и др.; 

информационные стенды 

библиотеки и «Психолог 

говорит, печатные 

материалы (памятки, 

опросники); родительские 

собрания: «Адаптация 

первоклассников к условиям 

обучения?»  

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

Повышение уровня 

компетентности 
Заседания ШМО, «Школы 

классных руководителей»: 

«Развитие познавательной 

активности детей», 

«Возрастные особенности 

детей » «Общаться с 
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детей с ОВЗ ребенком как?», «Курение, 

алкоголизм, наркомания как 

социальные проблемы»,  

лектории для учителей: « 

«Причины детской 

агрессивности», «Движение 

– залог здоровья» 

 

В школе создан психолого-педагогический консилиум, который оказывает  помощь  детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Специалист Деятельность 

Медицинская поддержка 

Медицинский 

работник 
Участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, проводит  

консультации  педагогов и родителей.  

В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и 

др.).  

Являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение 

Социальный 

педагог 
Деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды.  

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует 

в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: 
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групповое занятие (в течение классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами); выступления на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-
просветительских лекций и сообщений.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, педагогами класса, классным руководителем, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

Психологическое сопровождение 

Педагог-психолог  Проводит диагностику  по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развивающе-
коррекционных занятий с  обучающимися; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Осуществляет информационно-
просветительскую работу с родителями и педагогами.  

 

Для организованного взаимодействия специалистов  создается консилиум, который 

предоставляет многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. Психолого-
педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации сопровождения 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы которой 

разработан и утвержден локальным актом. 
Цель работы ППк: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся, посредством психолого-социально-психологического сопровождения. 
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. 
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя-

предметники и классные руководители, так и специалисты. 

Коррекционная работа ведется во всех организационных формах деятельности школы: в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов  
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В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО структура рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержит:  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групппользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы коррекционных учебных курсов составлены с учетом рабочей 

программы воспитания школы. 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов СОШ с.Алкино-2 представлены в 

качестве отдельных документов в приложении к данной ООП НОО и содержат 3 пункта в 

соответствии с «Положением о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей» СОШ с.Алкино-2:  

 Пояснительная записка;  

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групппользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании (для курсов внеурочной деятельности с 

указанием формы проведения занятия).   

Перечень рабочих программ коррекционных курсов:  

1. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционный курс»: 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» 

2. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционный курс»: 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

3. Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Содержание деятельности  в рамках программы коррекционной работы 
№ Содержание деятельности Направление Цель 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

1 Проведение совещания педагогов 

основной школы по особенностям 

введения ФГОС в начальной  школе  

Организационно-
методическое  

Согласование плана 

мероприятий в рамках 

введения ФГОС 

2 Организация режима обучения во 
время адаптационного периода в 1-
м классе (расписание уроков и 

внеурочных мероприятий и т.д.) 

Организационно-
методическое  

Обеспечение щадящего 

режима для обучающихся 

во время прохождения 

ими адаптационного 

периода 

3 Осуществление контроля за 

соблюдением организации обучения 

по ФГОС  

Организационно-
методическое  

Соответствие школьных 

условий введения ФГОС 

требованиям стандарта  

4 Осуществление контроля за 

реализацией ФГОС в 1 м классе 

через: 

- посещение уроков, внеурочных 

занятий; 

- индивидуальные консультации с 

учителями; 

- анкетирование родителей. 

Организационно-
методическое  

Своевременное 

выявление проблем 

учебно-воспитательного 

процесса 

5 Реализация системы мониторинга 

образовательных достижений, в том 

числе и динамики образовательных 

достижений учащихся. 

Организационно-
методическое  

Оценка степени введения 

нового ФГОС  

6 Организация поведения 

мероприятий по отслеживанию 

эффективности реализации 

Программы формирования УУД 

Организационно-
методическое  

Оценка степени введения 

нового ФГОС  

7 Организация работы психолого-
педагогического консилиума по 

возникающим трудностям 

адаптационного периода в 1-м 

классе  

Организационно-
методическое   

Ознакомление с 

результатами 

психологического 

исследования, выделение 

«группы риска», 

разработка и утверждение 

индивидуальных 

(групповых) программ 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

8 Проведение психолого-
педагогического консилиума с 

учениками с выявленным риском 

школьной адаптации  

Организационно-
методическое 

Своевременное 

выявление и 

профилактика случаев 

школьной дезадаптации 
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9 Организация и проведение 

производственных совещаний, 

заседаний ШМО по различным 

проблемам протекания 

адаптационного периода в 1-м 

классе 

Организационно-
методическое   

Повышение  

профессиональной 

компетенции учителей  

10 Проведение совещаний с классными 

руководителями  по организации 

воспитательной работы в классе в 

соответствии сРабочей программой 

воспитания школы 

Просвещение  Повышение 

профессиональной 

компетенции классных 

руководителей по 

вопросам организации 

воспитательной работы в 

классе  

11 Организация и проведение 

родительских собраний по вопросам 

организации обучения в условиях 

введения ФГОС 

Просвещение  Повышение 

педагогической 

компетенции родителей  

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ  

1 Участие в работе психолого-
педагогического консилиума  

Просвещение  Освещение проблем 

развития 

интеллектуальных и 

личностных особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в обучении 

отдельных групп 

учащихся  

2 Составление рекомендаций для 

учителей, родителей по 

профилактике и своевременной 

коррекции трудностей в обучении и 

воспитании детей в период 

адаптации  

Организационно-
методическое   

Оказание помощи 

родителям и учителям, 

повышение уровня 

педагогической 

компетенции  

3 Составление рекомендаций для 

родителей и учеников,  имеющих 

проблемы в обучении.  

Коррекционно-
развивающее  

Помощь обучающимся в 

прохождении 

адаптационного периода  

4 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

обучающихся, имеющих сложности 

адаптационного периода  

Консультативное  Оказание помощи в 

проблемных ситуациях 

5 Проведение индивидуальных 

консультаций для учителей-
предметников и классных 

руководителей по проблемам, 

возникающим у учеников в 

адаптационный период, способам их 

разрешения, по вопросам 

разработки индивидуальных 

учебных планов 

Консультативное  Оказание помощи 

учителям, корректировка 

их действий  
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6 Исследование уровня 

адаптированности обучающихся 1-х 

классов к обучению в начальной  

школе  

Диагностика Отслеживание протекания 

процесса адаптации, 

своевременное оказание 

помощи обучающимся 

«группы риска»  

7 Проведение родительских собраний: 

- «Особенности младшего возраста» 

- «Трудности адаптационного 

периода в 1-м классе» 

- «Роль родителей в формировании 

личности обучающегося»  

Просвещение  Освещение проблем 

развития 

интеллектуальных и 

личностных особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в обучении 

отдельных групп 

учащихся 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  

1 Составление плана воспитательной 

работы  
Организационно-
методическое  

Организация жизни 

классного коллектива в 

соответствии с 

потребностями 

обучающихся и их 

родителей 

2 Проведение запланированных 

воспитательных мероприятий в 

классе, в том числе и тематических 

классных часов с приглашением 

специалистов (социального 

педагога, психолога  и т.д.) 

Просвещение, 

профилактика  
Учет потребностей 

обучающихся касса и их 

родителей, профилактика 

возможных проблемных 

ситуаций  

3 Изучение состава семей 

обучающихся  
Профилактическое  Своевременное 

выявление 

дезадаптированных семей 

и детей из таких семей  

4 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся  

Просвещение  Повышение уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

обучения и воспитания 

детей  

5 Работа по реализации внутреннего 

мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 

(формирование портфеля 

достижений) 

Организационно-
методическое  

Реализация контроля 

системы достижений 

освоения ООП 

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ  

1 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей, 

обучающихся , имеющих сложности 

и проблемы в обучении  

Профилактика  Оказание помощи 

родителям в конфликтных 

и проблемных ситуациях, 

связанных с обучением 

детей  
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2 Реализация внутришкольного 

мониторинга образовательных 

достижений  

Диагностика Оценка степени 

эффективности  введения 

ФГОС  

3 Разработка индивидуальных 

учебных планов для различных 

категорий  учеников в соответствии 

с индивидуальными 

интеллектуальными способностями 

Организационно-
методическое, 

диагностическое  

Предупреждение 

появление проблем в 

обучении у различных 

групп обучающихся  

4 Проведение индивидуальных 

консультаций для обучающихся, 

имеющих трудности в обучении 

Консультативное, 

профилактика  
Оказание помощи 

обучающимся в обучении  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

1 Выявление и контроль за 

обучающимися из 

дезадаптированных семей 

(посещаемость, выполнение 

требований учителя и т.д.) 

Профилактика  Предупреждение 

возникновения 

конфликтных и 

проблемных ситуаций у 

учеников «группы риска» 

2 Выявление и контроль за 

обучающимися, имеющими те или 

иные проблемы в развитии 

поведенческой и эмоциональной 

сферы  

Профилактика  Предупреждение 

возникновения 

конфликтных и 

проблемных ситуаций у 

обучающихся «группы 

риска»  

3 Осуществление контроля за 

вовлеченностью обучающихся 

«группы риска» во внешкольную 

досуговую деятельность и 

внеурочную деятельность  

Профилактика  Обеспечение 100 % 

занятости обучающихся 

«группы риска»  

4 Выступление на классных часах по 

проблемам воспитания и 

организации жизни детей  

Просвещение, 

профилактика  
Повышение уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания и организации 

жизни детей  

5 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей детей, 

имеющих проблемы в развитии 

эмоциональной и поведенческой 

сферы  

Консультативное  Повышение уровня 

компетентности 

родителей в вопросах 

решения конфликтных 

ситуаций со своими 

детьми  

 
Школа при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-социально-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др.  
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне НОО. 
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Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности.Порядок и условия взаимодействия школы и 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором.  
 
2.4.3. Условия реализации программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса); 
 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 
 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 
 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 
 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, 

обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по 

коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 
 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся); 
 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
 обеспечение участия всех обучающихся школы в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий (наименование 

психодиагностических и коррекционных методик), необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда и др. При необходимости используются программы коррекционных курсов, 

предусмотренных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа в школе осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Специалисты и педагоги 

школы регулярно проходят курсы повышения квалификации для работников, занимающихся 

решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их 
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индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Специалисты школы, сопровождающие обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации, детей с ОВЗ 
№ Должность ФИО 

1 Педагог-психолог Зинатуллина Гузель Раисовна 
2 Социальный педагог Турьянова Гюзель Кависовна 
3 Учитель-логопед Лиморенко Елена Ивановна 
4 Медицинский работник  Мугалимова Венера Ильдусовна 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду школы. 

Информационное обеспечение 

Для реализации ПКР в школе создана информационная образовательная среда,  развиты 

дистанционные формы обучения с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. Также создана  система широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований явилось создание комфортной развивающей 

образовательной среды:  

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего 

образования; 
 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 
 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 
 способствующей достижению результатов освоения ООП НОО обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  
 
2.4.4.Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. В зависимости от 

формы организации коррекционно-развивающей работы в школе планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и  др.).  
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 
Предметные результаты (овладение содержанием ООП НОО, конкретных предметных 
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областей) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных 
категорий школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе портфолио 

его достижений).  
Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР 

осуществляется экспертной группой и  выражаются в уровневой шкале  
 3 балла – значительная динамика, 
 2 балла – удовлетворительная динамика, 
 1 балл – незначительная динамика, 
 0 баллов – отсутствие динамики. 

 
Реализация Программы должна способствовать достижению следующих результатов: 

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 создание комфортной образовательной среды в школе, обеспечивающей воспитание, 

обучение, 
 социальную адаптацию и интеграцию учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 освоение основной образовательной программы учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС; 
 сформированность социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, расширение адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе, определяющих развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 
 повышение активности учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

взаимодействии с участниками образовательных отношений, развитие когнитивной и 

эмоционально-личностной сфер учащихся; 
 готовность к решению доступных проблем в различных сферах деятельности, готовность 

к самоопределению, готовность продолжать дальнейшее образование; 
 сформированность педагогической компетентности при организации образовательной 

деятельности с учащимися с ограниченными возможностями; 
 сформированность педагогической культуры родителей и учащихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья. 
Возможные риски при реализации Программы коррекционной работы: 

 отсутствие узких специалистов в школе (дефектолог) 
 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья воспитываются в 

неблагополучной семье.  
 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

используются: 
1) динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению программ учебных 

предметов, курсов: 
-повышение уровня общего развития обучающихся; 
-восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
-формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;  
-коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;  
-направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 
2) создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 
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условий); 
3) увеличение доли педагогических работников школы, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья; 
4) сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
5) количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ.  
Подходы к оценке достижения планируемых результатов 
Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной информации 

об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития обучающихся с ОВЗ, 

позволяет оценить результаты освоения программы коррекционной работы обучающимися. 
Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагностических 

методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности 

обучающихся, а также моделирования экспериментально-психологических ситуаций. 
При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 

сформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 

деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия для 

осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при 

оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. 
Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, 

эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи. 
При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся 

данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее 

эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, 

стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 
При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 

характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и структуру 

самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и 

уровень субъективного контроля.  
Для выявления профессионального самоопределения личности необходимо определить 

общую направленность личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы 

выборапрофессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 
При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на 

уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и 

организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, 

характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения 

членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим). 
Формы и методы оценивания результатов 
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 
Результаты тестирования фиксируются в журнале. 
Инструментарий оценки: 
1. Диагностика уровня тревожности.  
2. Диагностика межличностных отношений. 
3. Диагностика слухового восприятия (при необходимости). 
4. Диагностика концентрации внимания (при необходимости). 
5. Диагностика слуховой памяти (при необходимости). 
6. Диагностика зрительной памяти (при необходимости). 
7. Диагностика умственного развития (при необходимости). 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
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образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. 
Мониторинговая деятельность предполагает: 
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения.  
Другая задача школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. 

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 

В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со склонностью к 

девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на основании ниже представленной 

дорожной карты составляется своя индивидуальная программа, так как одинаковых путей 

решения проблемы нет. Основными ответственными лицами за деятельностью данного 

направления являются педагог-психолог и классный руководитель.  Классный руководитель 

своевременно сигнализирует о возможном появлении ребенка с указанной проблемой 

администрации для коррекции поведения обучающегося.  

Направление 

деятельности 
Особенности 

работы 
Ответственный Сроки 

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением 

Работа педагога-
психолога 

Создание системы 

специальных 

занятий по 

сохранению 

психического 

здоровья, развитию 

умений 

контролировать 

свое эмоциональное 

состояние и 

настроение, 

спокойно разрешать 

конфликты 

Педагог-психолог По плану 

Дополнительное 

образование, 

система 

воспитательной 

работы 

Факультативные 

курсы, мероприятия 

интеллектуальной и 

творческой 

направленности 

соревновательного 

характера, 

социальные 

проекты 

Администрация По плану 

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 
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Наблюдение за 

детским 

коллективом, 

выявление детей, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

Выявление  

склонности 

поведения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Классный 

руководитель, 

учитель-
предметник, 

узкие специалисты 

Ежедневно 

Выявление причин 

возникновения 

девиантного 

поведения 

Проведение 

анкетирования, 

опросов учителей и 

родителей 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Мероприятия по корректировке поведения 

Встреча психолога с 

педагогами 
Работа с 

коллективом по 

осознанию 

собственной 

профессиональной 

ответственности за 

решение проблемы, 

принятие того 

факта, что при 

общих 

типологических 

характеристиках 

проявления 

девиантного 

поведения у 

школьников нет 

одинаковых путей 

решения этой 

проблемы 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Комплексное 

обследование 

ребенка 

Обследование этих 

детей 

специалистами; 

выявление 

динамики развития 

присущих им 

особенностей и 

приоритетных 

линий поведения 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, узкие 

специалисты 

Индивидуально, при 
выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Построение 

индивидуальной 

программы 

коррекции 

девиантного 

поведения 

Разработка 

индивидуального 

учебного плана (при 

наличии трудностей 

и проблем учебной 

деятельности), а 

также системы 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 
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коррекцию 

взаимоотношений 

со сверстниками, 

развитие правил 

совместной 

деятельности и 

общения, 

формирование 

волевых и 

регулятивных 

способностей 

Методическое сопровождение педагогов 

Создание 

индивидуальных 

учебных планов, 

программ, учебных 

модулей, 

учитывающих 

специфику 

трудностей данной 

группы 

обучающихся 

Например, учебные 

модули по 

формированию 

смыслового чтения, 

связной речи, 

грамотного письма; 

проблем изучения 

математики; 

развитию 

информационной 

культуры и др. 

Администрация Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Методика урока  Использование 

новых форм и 

методов 

организации 

обучения, 

обеспечивающих 

становление 

инициативы и 

самостоятельности 

обучающихся, 

имеющих 

склонность к 

девиантному 

поведению (опыты, 

исследования, игры, 

дискуссии, 

проектная 

деятельность) 

Администрация Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Методика работы на 

уроке и вне урока 
Организация разных 

видов совместной и 

коллективной 

деятельности с 

целью 

формирования 

произвольной 

деятельности и 

волевых черт 

характера, 

лидерских качеств 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 
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особенных детей 

Методическое 

занятие с 

психологом 

помощь психолога 

учительскому 

коллективу в 

создании 

(восстановлении) 

доверительных 

отношений с 

учащимися 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Создание плана 

совместной 

деятельности по 

решению проблем 

прогулов школьных 

занятий, низкого 

уровня 

познавательных 

интересов 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Итоги работы, коррекция программы 

Мониторинг 

поведения 
Выявление 

прогресса или 

регресса по 

программе работы 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных предметов 

Важнейшей задачей педагогического коллектива ОО является рефлексивный анализ 

трудностей учения и своевременная корректировка своей деятельности по их устранению.  

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов могут являться: 

• низкий уровень осознанного владения базовой научной терминологией;  
• несформированность умения применять полученные знания при решении учебных и 

практических задач;  
• низкий уровень развития познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 
• недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной деятельности. 
Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей учебной деятельности 

возможен, если учитель будет готов:  

• конструировать дидактический процесс в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

содержанию образования (предметным, метапредметным и личностным достижениям 

обучающегося) и к технологии образования, построенной на приоритете деятельностной 

составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний;  
• обеспечить систематическую педагогическую помощь (внимание и поддержку) 

обучающимся разных групп успешности, целью которой становится индивидуально-
дифференцированная работа по предупреждению трудностей и обеспечению перспективного 

развития каждого обучающегося в соответствии с уровнем его успешности;  
• создать условия для непосредственного участия обучающегося в контрольно-оценочной 

деятельности с целью становления регулятивных умений самоконтроля, самооценки и 

прогнозирования.  
Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех составляющих – 
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предметных, метапредметных и личностных достижений): 

а) устойчиво успешные («отличники»),  

б) «хорошисты»;  

в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»),  

г) устойчиво неуспешные («двоечники»). 

Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, поэтому в индивидуальной 

поддержке и помощи нуждается каждый школьник. 

Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их особенности у детей разных 

групп успешности 

Устойчиво успешные («отличники»). 

• обеспечение перспективного развития интеллектуальной деятельности (теоретического 

мышления, речи-рассуждения, готовности к решению творческих задач);  
• особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная самооценка, критическое 

мышление, способность предвидеть трудности и ошибки, признание права других иметь 

собственное мнение);  
• расширение участия в учебном диалоге, поисково-исследовательской деятельности, 

предъявление системы индивидуальных заданий на постановку гипотез, выбор доказательств;  
• обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных интересов и 

учебно-познавательных мотивов; восприятие процесса самообразования как «хобби»;  
• создание условий для развития лидерских качеств, готовности к руководству совместной 

деятельностью со сверстниками с учетом культуры общения и правил толерантности. 
«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого внимания учителя. 

Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием универсальных учебных действий: при 

работе с графической информацией, конструировании рассуждения, вывода, решении творческих 

задач. Наблюдается постепенное снижение познавательных интересов и мотивов учения. Учитель 

должен понимать, что ученики-«хорошисты» нуждаются в постоянной индивидуальной помощи и 

поддержке. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

• особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые требуют использования 

анализа, сравнения, классификации и других универсальных действий;  
• обеспечение условий для становления готовности отказаться от готового образца, 

самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной задачи, осуществлять работу в 

ситуации альтернативы и выбора;  
• создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие качества субъекта учебной 

деятельности, как активность, инициативность, способность к импровизации и творчеству;  
• особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение трудностей и ошибок. 
Неустойчиво успешные («троечники»): 

Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: недостаточным 

развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-образным мышлением, малым 

словарным запасом и примитивной связной речью. Многие «троечники» ответственно относятся к 

учению, но низкий уровень их общего развития, малая читательская активность, невнимание со 

стороны учителя – все это затормаживает их успешное обучение и развитие. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 
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• особое внимание к совместно-распределительной деятельности с учителем по 

конструированию последовательности действий для решения учебной задачи;  
• предоставление возможности работать в более низком темпе по сравнению с более 

успешными детьми; 
• специальная работа по развитию памяти, внимания, сосредоточенности, чувственного 

восприятия;  
• создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося 
• развитие связной речи и логического мышления  
• поиск ошибки, установление ее причины, сравнение полученного результата с учебной 

задачей, выбор ответа и т.п.;  
• обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять руководство небольшой 

группой одноклассников, оценивать свой вклад в общее дело. 
Устойчиво неуспешные («двоечники»): 

• В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно часто получают «2». 

Индивидуально-дифференцированная работа с такими школьниками характеризуется, в основном, 

как натаскивание на предметные знания-умения. 
Приоритетные направления педагогической поддержки:  

• создание учителем индивидуальных планов работы с неуспевающими учениками в рамках 

зоны ближайшего развития, то есть в ситуации постоянной помощи педагога;  
• учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; постепенное их увеличение;  
• особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с наглядно представленным 

материалом, к принятию и следованию образца выполнения учебной задачи;  
• создание условий, стимулирующих общее развитие обучающегося, расширение его 

кругозора и формирование познавательных интересов (участие в дополнительном образовании, 

совместной деятельности с одноклассниками). 
III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план для 1-4-х классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа имени Рустема Абзалова  с. Алкино-2 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (далее СОШ с.Алкино-2) 
составлен в соответствии следующих документов : 

- Конституция Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  
-Закон Российской Федерации от 12.03.2014г.№29-ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации»; 

         -Закон Республики Башкортостан от 28.03.2014г.№75-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 год  №370-з; 
          - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 
       - федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 
         - федеральной образовательной программой начального общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372; 
        - приказ Министерства просвещения Российской Федерации  № 286 от 31.05.2021 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;   
        - федеральный перечень учебников, утвержденный приказом №858 от 21. 09. 2022 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников»; 
- федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1598  от 19 декабря 2014 года;  
- федеральный государственный образовательный стандарт  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1599  от 19 декабря 2014 года; 
         - приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)  

         - приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального 

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО» 

(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822)PDF 

          -  методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 года№ТВ-1290/03);  

- письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации « О направлении инструктивного 

письма» №03-1035 от 14.06.2022 по вопросам исторического просвещения обучающихся в рамках 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ.№28 от 28 сентября 2020 г.; 
- методические рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19( МР 3.1/2.4.0178/1-20) от 08.05.2020, 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 
- постановление   Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 
- рекомендации Министерства образования и науки Республики Башкортостан по переходу 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную учебную неделю с 

соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для обучающихся по 

образовательным программам общего образования соответствующего уровня № 04-05/146 от 

28.02.2019г. ; 
- методические рекомендации Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных  образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования №04-05/692 от 12.07.2022; 
- решение заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

« Об организации изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» («Родной язык и родная литература») при введении обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования) от 16.06.2022;  
- письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О направлении 

https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_02_08_2022_653_Ob_utverzhdenii_federalnogo_perechnya_elektronnih_obrazo.htm
https://edsoo.ru/download/883?hash=595c83a88f095175d955590504a3532c
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информации» о внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования №16-05/232 от 12.07.2022 

по установлению предельной наполняемости отдельного класса (группы) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы и 

конкретизации порядка и условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в 

части трудового обучения; 
- приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан №50 от 13.01.2023 г. 

« О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 03.08.2021 №1567 « Об организации работы» (приложение «План-график мероприятий по 

реализации обновленных  федеральных государственных образовательных годы»); 
- приказ МКУ Управление образования №57 от 25.01.2023 г «О переходе на применение 

федеральных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Чишминского района»; 
- Устав  СОШ с. Алкино-2; 
- Основная образовательная программа начального общего образования СОШ с. Алкино-2.; 
- программа воспитания  СОШ с. Алкино-2; 
- календарный учебный график на 2023-2024учебный год; 

        - Положение  о текущем контроле и промежуточной аттестации в СОШ с. Алкино-2 
1. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план СОШ с.Алкино-2 определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  
Учебный план для 1 - 4 классов является частью основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и определяет 

предметные области, состав учебных предметов, максимально допустимую недельную нагрузку 

учащихся, распределяет учебные предметы по классам. 
Выбор учебного плана, распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществлен на основании решений коллегиальных органов СОШ 

с.Алкино-2: педагогическим советом (протокол от 18.08.2023 № 1),  Управляющим советом 

(протокол от 18.08.2023 №6) 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов.  
Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, регламентирован Календарным 

учебным графиком. 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех уроках 

проводятся физкультурные минутки.  

Учебный год в СОШ  с.Алкино-2 начинается 01.09.2023и заканчивается 24.05.2024.  
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. 
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале), летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока (академический час) во II-IV классах до 40 минут, за исключением 1-го 

класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 санитарных правил. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна составлять 60 



729 
 

- 80%.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. 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 до 40 минут каждый) 
При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
-для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за счет 

урока физической культуры;  
-для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 
Максимально-допустимая недельная нагрузка в I классах - 21 час; во II-IV классах– 23часа. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН.  
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на группы: 
- при реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы),  
- при наполняемости классов 25 и более человек; 
 - при реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при изучении родного языка и литературного чтения на родном языке 

осуществляется деление классов на группы по изучению родных языков (русский, башкирский 

,татарский); 
 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 2-3 класс -1,5 часа, 4 класс – 2 часа. 
 При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма обучения, 

дистанционное обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при необходимости (карантин, временная нетрудоспособность и 

т.п.). Основными элементами системы электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; 

вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

Российской Федерации об образовательной деятельности. 
При реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения: 
- для образовательных целей не должны использоваться мобильные средства связи; 
- использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры; 
- одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 

допускается; 
- при использовании электронных средств обучения рабочее место должно быть 

организовано таким образом, чтобы обеспечивать ребенку зрительную дистанцию до экрана не 

менее 50 см. Планшеты должны размещаться на столах под углом наклона 30 градусов; 
- обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не 

должна превышать 40 минут;                                                                                                                           
- электронное оборудование необходимо ежедневно дезинфицировать. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
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Основная общеобразовательная программа начального общего образования в I-IV классах 

реализуется через учебный план и внеурочную  деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
 Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 
 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Учебный план начального общего образования направлен на формирование всесторонне 

развитой, физически здоровой, социально ориентированной личности, способной адаптироваться 

к условиям современной жизни.  
Реализация учебного плана при получении начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  
- формирование гражданской идентичности обучающихся;  
-приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
 - готовность к продолжению образования в основной школе;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 
Учебный план состоит из двух частей  
- обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность.  
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные для изучения 

предметные области и учебные предметы:  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя предметы 

«Русский язык» который представлен в объеме 5 ч в неделю и «Литературное чтение» 3 ч в 

неделю. 
В соответствии с п.4 ст.14 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», Законом 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и подпунктом 1 пункта 

32 раздела II ФГОС НОО, учебный план обеспечивает  преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  
В СОШ с.Алкино-2 созданы условия для свободного выбора языка образования, изучаемых 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам начального общего образования. 

Организация изучения родных языков производится по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся, на основании которых классы делятся на группы. При изучении 

родных языков и литературного чтения на родных языках формируются сводные группы по 

параллелям. Изучение родного языка, литературного чтения на родном языке направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура 

речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 

обычаям родного края. Согласно заявлениям родителей (законных представителей) предметная 
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область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными 

предметами «Родной (русский/башкирский/татарский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском/башкирском/татарском) языке» и «Государственный (башкирский) язык республики 

Российской Федерации». 
 Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлены в объеме 3 ч в неделю. (Родной   русский/башкирский /татарский языки)- 1 
час, литературное чтение на родном русском/башкирском/татарском языках -1 ч., 

Государственный (башкирский) язык республики Российской Федерации-1 ч.) 
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)», который на уровне начального общего образования изучается 

со 2 класса в объеме 2 ч в неделю.  
Предметная область «Математика и информатика» Включает в себя учебный предмет 

«Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение 

информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических модулей в программы учебных 

предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 
 Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения обучающегося с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение обучающихся к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание должно быть уделено формированию у обучающихся здорового образа жизни, 
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 
 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики « (далее ОРКСЭ). В учебный 

план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение этого учебного предмета. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся.(Протоколы родительских  собраний от 10.02.2023 ) 
Родителями (законными представителями) обучающихся в СОШ с.Алкино-2 изучается 

модуль « Основы религиозных культур народов России». 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  
На изучение предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» отводятся по 0,5 часов, и 

по 0,5 часов во внеурочной деятельности (для усиления этих предметов из обязательной части). 
 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–4-х классах включает 

тематический модуль «Азбука цифровой графики», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–3-х классах, в 4 классе 0,5 часов 

в неделю и 0,5 часов во внеурочной деятельности (для усиления этих предметов из 

обязательной части). 
. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает тематический 

модуль «Информационно-коммуникативные технологии», который обеспечивает достижение 
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предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающегося. На изучение отводится 2 часа в неделю в 1-3 классах, в 4 классе 1,5 часа, 0,5  часов  

физической культуры реализуется через внеурочную деятельность. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

начального общего образования представлена внеурочной деятельностью и осуществляется с 

учетом мнения обучающихся, педагогического коллектива и на основании добровольных 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет СОШ с.Алкино-2.  
Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей СОШ с.Алкино-2. 
 Продолжительность учебного года в 1-4 классах определяется годовым календарным 

учебным графиком. 
Промежуточная аттестация 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 
части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы. Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, учебным курсам, 
учебным модулям проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения относится к компетенции образовательной организации. 

Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются:-установление 
фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их 
практических умений и навыков; 

-соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного стандарта 
начального общего образования; 

-контроль выполнения образовательных программ. 
Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя 

оценивание результатов обучающихся по каждому учебному предмету учебного плана по 
итогам учебного года. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 
Основной образовательной программой начального общего образования СОШ с.Алкино-2.. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2-4 классах по всем учебным 
предметам. 

Аттестация в 4 классе по комплексному учебному курсу «Основы религиозных 
культур и светской этики» проводится в режиме безотметочного обучения. 

Срок промежуточной аттестации - апрель - май. Промежуточная аттестация                     
оценивается по пятибалльной шкале. 
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Формы промежуточной аттестации – контрольная работа, контрольное списывание, 
проект, тематический тест, сдача нормативов и т.д..Лица, обучающиеся по индивидуальным 

учебным планам аттестуются только по предметам, включённым в этот план. 
Обучающиеся, проходившие обучение в организациях, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых аттестуются на основании справки о результатах обучения в 
этих учреждениях. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает 
комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и 
личностных); уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария 

для оценки их достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио). 
Промежуточная аттестация обучающихся обучающихся проводится в соответствии с 
Положением СОШ с.Алкино-2 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных курсов, учебных 
модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы 
промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 
представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2-4 й Контрольная работа 

Литературное чтение 2–4-й Контрольная работа 

Родной язык 2-й Контрольное списывание 

3–4-й Контрольная работа 

Государственный 

(башкирский) язык Республики 
Башкортостан 

2-й Контрольное списывание 

3–4-й Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 
языке 

2–4-й Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) 2–4-й Контрольная работа 

Математика 2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 2–4-й Контрольная работа 

ОРКСЭ 4-й Проект 

Изобразительное искусство 2–4-й Творческая работа 

Музыка 2–4-й Тематический тест 

Технология 2-4 Проект 

Физическая культура 2–4-й Сдача нормативов,тематический тест 
 

Недельный  учебный план начального общего образования для 1-4 классов СОШ с.Алкино-2 
(пятидневная неделя) 

Предметная 

область 
Учебный 

предмет 
Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 
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Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

Родной язык  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Государствен

ный 

(башкирский) 

язык 

Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранны

й язык 
Иностранный 

язык 
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

("окружающ

ий мир") 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Искусство Изобразитель

ное искусство 
0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0,
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0,
5 

Музыка 0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0,
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0.
5 

0,
5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.
5 

0.
5 

0.
5 

0,
5 

Физическая Физическая 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. 1. 1,
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культура культура 5 5 5 5 

Итого 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 69
3 

69
3 

69
3 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

78
2 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана образовательной 

организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 
состав учебных предметов; 
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам; 
максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учётом 

деления классов на группы; 
план комплектования классов. 
Учебный план образовательной организации может также составляться в расчёте на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учётом 

специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут 

быть разными в отношении различных классов одной параллели.  
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

образовательной организации следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и 

Рособрнадзора по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 

часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями 

санитарных правил.  
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые 

столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные 

практики и т. д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования. 
3.2. Календарный учебный график. 

Пояснительная записка  
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 
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начального общего образования в соответствии: 
 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 
 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

I. Продолжительность учебного года в СОШ с.Алкино-2  
 

1.Начало учебного года – 1 сентября 2023 г 
2.Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели 
3.Продолжительность учебного года во 2-4-х классах – 34 недели  
4.Окончание учебного года для первых классов – не позднее 25 мая 2024 г. 
5. Окончание учебного года для 2-4-х классов – не позднее  26 мая 2024 г.  

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год в СОШ с.Алкино-2 
Продолжительность учебных четвертей и каникул: 
 

Сроки учебного времени Сроки каникулярного времени 
1 четверть 

с 01 сентября по 27 октября 2023 г., 
8  учебных недель 

 

с 28 октября по 6 ноября 2023 г. 

(включительно), 
9 календарных дней  

2 четверть 
с 7 ноября  по 29 декабря 2023 г., 

8 учебных недель  
с 30 декабря 2023 г  по 8 января 2024 г. 

(включительно), 10 календарных дней 
3 четверть 

с 9 января по 22 марта 2024 г., 
1 класс - 10  учебных недель  

 
2 – 4 классы - 11  учебных недель  

 

с 23 марта  по 1 апреля 2024 г. 

(включительно), 
9 календарных дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 

1 класса 
с 10 по 18 февраля 2024 г., 

9 календарных дней 
4 четверть 

с 1 апреля по 24 мая 2024 г.   
7 учебных недель  (в 1-4 классах) 

с 25 мая 2024 г-31.08.2024 

Продолжительность учебного года:  
в 1 классе – 33 учебные недели;   
160 календарных дней 
во 2-4 классах - 34 учебные недели; 
165 календарных дней 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 28 календарных 

дней. Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1 класса - 9 календарных 

дней. 
 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы: с 10.02.2024 

по 18.02.2024 г. 
III. Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Продолжительность учебной недели для 1-4-ых классов – 5 дней 
IV.Регламентирование образовательного процесса на день 

1. СОШ с.Алкино-2 работает с 8.00 ч до 20.00ч. 
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2. Режим дня в 1-ых и 4 а, в ,г  классах с 8.15ч до 12.35ч, в 4б   – с 9.05ч до 13.25 ч , 3а,б –с 

9.55 и 2абв,г и 3в классы  – с 13.35 ч до 17.45 ч.  
Применяется «плавающее» расписание уроков и перемен с целью минимизации контактов 

детей, в том числе во время проведения термометрии, приема пищи в столовой. 
3. Продолжительность уроков в 2-4-ых классах – 40 минут. 
4. Продолжительность перемен: - две перемены по 20 минут (для питания обучающихся), 

остальные - по 10 минут. 
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый, 
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут, 
Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС проводится после уроков,  и перед 

уроками для 3в, 2абвг, (возможно проведение в дистанционном формате). Продолжительность 

перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности – 40 минут.  
V. Организация аттестации обучающихся: 
     1. Промежуточная аттестация учащихся 2 – 4 классов проводится в конце каждой четверти 

(полугодия) в виде административных контрольных работ. 
Формами промежуточной аттестации являются:  
- письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным  
 
ответам относятся: контрольные, творческие работы, контрольные тематические и 
диагностические работы, письменные ответы на вопросы теста,  диктанты, диктант с 

грамматическим (творческим) заданием; 
- самостоятельные, проверочные работы, тесты, контрольные работы в онлайн режиме 
 (составленные учителем используя интернет-технологии и/или размещенные на 

образовательных платформах сети Интернет). 
 
Календарный учебный график СОШ с.Алкино-2 составляется с учётом мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3. 3. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для уровня  НОО   
План внеурочной деятельности для 1-4-х классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа имени Рустема 

Абзалова с.Алкино-2 муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан составлен в соответствии с: 
Учебный план для 1-4-х классов Муниципального общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа имени Рустема Абзалова с.Алкино-2 муниципального 

района Чишминский район Республики Башкортостан (далее СОШ с.Алкино-2) составлен в 
соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в 
Республике Башкортостан»; 

-Закона Российской Федерации от 12.03.2014г.№29-ФЗ «О языках народов Российской 
Федерации»; 

-Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014г.№75-з «О языках народов 
Республики Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 год №370-з; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального государственного       образовательного

 стандарт

а начального общего образования»; 
- Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от 21 12 2020 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»( зарегистрирован 
02.03.2021 362645); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.декабря 2014 года 

№1598; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.декабря 2014 года №1599; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа  
2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 года№ТВ-1290/03); 
- письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
инструктивного письма» №03-1035 от 14.06.2022 по вопросам исторического просвещения 

обучающихся в рамках реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФот28 сентября 2020г. №28; 

- методическими рекомендациями по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4.0178/1-
20) от 08.05.2020, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; 

- постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 
муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому 
или в медицинских организациях»; 

- рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по 
переходу общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную 
учебную неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для 
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обучающихся по образовательным программам общего образования соответствующего 
уровня от 28.02.2019г. № 04-05/146; 

- методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования №04-05/692 от 12.07.2022; 
- решением заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература») при введении 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования) от 16.06.2022; 

- приложением к решению заседания Коллегии Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан от 16.06.2022 года «Методические рекомендации по выбору 
вариантов примерных учебных планов для образовательных организаций Республики 
Башкортостан, реализующих образовательные программы начального общего и основного 
общего образования, с учетом региональных, национальных, и этнокультурных 
особенностей Республики Башкортостан; 

- письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О 
направлении информации» о внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования №16-05/232 от 12.07.2022 по установлению предельной наполняемости 
отдельного класса (группы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
зависимости от нозологической группы и конкретизации порядка и условий реализации 

адаптированных общеобразовательных программ в части трудового обучения; -Уставом 
СОШ с.Алкино-2;   

- Основной образовательной программой начального общего образования СОШ 

с.Алкино-2; 
- Программой воспитания СОШ с.Алкино-2; 
- Календарным учебным графиком на 2023 -2024 учебный год; 
- Положением о рабочей программе 
-  Положением  о формах, периодичности и порядке текщего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой СОШ 

с.Алкино-2  решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 
универсальных учебных действий. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности является неотъемлемой и обязательной частью 
основной образовательной программы, определяет формы организации и объем внеурочной 
деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 
образовательной организации, формируется с учетом предоставления права участникам 
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:           
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 
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проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей участников; 
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы; 
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 
обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 
экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- 
ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 
СОШ с.Алкино-2  учитывает: 

- особенности школы (условия функционирования, тип школы,

 особенности контингента, кадровый состав); 
-  
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

трудности их учебной деятельности; 
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и 

культурные особенности района и региона, где находится школа. 

С целью реализации принципа формирования Единого образовательного пространства на 

уровне начального общего образования часы внеурочной деятельности в СОШ С.Адкино-2 
используются через реализацию первой модели – преобладание учебно-познавательной 
деятельности. Содержательное наполнение данной модели включает: 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 
- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 
-занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 

исследовательскую деятельность; 
- профориентационные занятия обучающихся. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 
часов за 4 года обучения. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности и их 
содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности СОШ с.Алкино-2 ориентируется, 
прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого- педагогические 
характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К 

выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители 
как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1.  Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 
правил здорового безопасного образа жизни. 

2.  Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 
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изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 
проектов. 

 3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 
словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 
умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5.  Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 
деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 
компьютере. 

 6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 
познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 
при изучении разных предметов. 

Занятия внеурочной деятельности 
Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности: 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине  

– России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре. 

    Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий     связаны      с      важнейшими    аспектами     жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 
мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающими ответственным отношением к собственным поступкам. 
Занятия по формированию функциональной грамотности 
Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 
(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 
школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 
направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки 
или факультативы. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 
жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 
направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональнойи внепрофессиональной 
деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, 
квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 
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профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 
профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных 
навыков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание 
условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 
склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности  адекватно 
оценивать свои силыи возможности. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 
как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 
общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

  
 занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов 
 или модулей; 
 занятия в рамках исследовательской и проектнойдеятельности; 
- занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или     

особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

  
 дополнительные занятия для школьников,испытывающих затруднения 
 восвоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 
испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностейи талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников,формирование у них чувства вкуса 
и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношенияк культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование 
навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих объединениях  (музыкальных) хоровых 
или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках  
художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и 
т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 
спортивных турнирови соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев); 
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занятия по Программе развития социальной активности

 обучающихся  начальных классов «Орлята России». 
Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 
социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 
обучающимися комплекса мероприятий с воспитательной направленностью 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 
умений – заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 
лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать 
свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 
образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микро коммуникации, понимания зон личного влияния на уклад 
школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; Выбор форм организации  

-целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 
конкретного направления; 

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 
активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 
(парной, групповой, коллективной); 

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности; 

-использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
Формами внеурочной деятельности могут быть – художественные и музыкальные 

студии, час общения, экскурсии, соревновательные мероприятия и т.д. 
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 
деятельность может проходить не только в помещении СОШ с.Алкино-2, но и на 
территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. 
Это может быть, например, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Чишмы», историко-краеведческий музей, Дом пионеров и школьников, Станция 

юных техников и районная библиотека. 
При организации внеурочной деятельности непосредственно в СОШ с.Алкино-2 в 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники школы (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель- 
логопед, библиотекарь). 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, учитель 

начальной школы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 Школа выбирает модуль «Учебно-познавательной деятельности». 

   Сетка план организации внеурочной деятельности 
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Направления Названия Формы 

организации 
Количество часов в неделю Формы 

промеж 

аттестац

ии 

1 2 3 4 Всего 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-
просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» 
(коммуникативная 

деятельность) 

Час общения  1 1 1 1 4 Проектна
я работа 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность» 
(коммуникативная, 

проектноисследовательная 

деятельности, 

интеллектуальный марафон) 

Метапредметны

й кружок 
1 1  1  1  4 Проектна

я работа 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в профессию» 

(коммуникативная, 

проектноисследовательная 

деятельности, 

информационная культура) 

Профориента 

ционные 

беседы, 

экскурсии, 

ролевые игры 

1 1 1 1 4 Проектна

я работа 

  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом  развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

«Хоровое пение » («Учение 

с увлечением!») 
Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 2 Конкурс 

песен 

«Моя художественная 
практика » 
(«Художественноэстетическ

ая творческая деятельность,) 

Изобразительно
е искусство  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Конкурс 
рисун 

ков 

««Физическая культура. 
Подвижные игры» 

(спортивнооздоровительная 

деятельность) 

Кружок   0,5 0,5 0,5 0,5 2 Спортивн
ые 

соревнова

ния  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 
ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 
воспитательной 

направленности 

«Посещение музея, 

библиотек, районного дома 

культуры, просмотр 

спектакле 

 * * * *  Экскурси

и 

Орлята России  0,5 0,5   1  

 Школьный театр 
«Путешествие в сказку » 

Кружок   0,5  0,5  
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Формы и периодичность промежуточной аттестации 
Класс Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Место 

проведения 

1 – 4 
классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Информацион

но- просветительские 
занятия 

патриотической, 

нравственно и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном».  

«Разговоры о 

важном» 
В конце учебного 

года 
Творческая работа  

СОШ  
с.Алкино-2 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Функциональ-ная 

грамотность. 
«Проектно-

исследователь-ская 

деятельность, как 

средство 
повышения 

функциональной 

грамотности» 

В конце учебного 

года 
Проект СОШ  

с.Алкино-2 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Профориента-ция. 
«Тропинка в 

профессию» 

В конце учебного 

года 
Проект СОШ  

с.Алкино-2 

Содержание плана внеурочной деятельности  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения 

на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год — в 1 классах не более 330 часов, во 2-4 не 

более 340 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). При этом расходы времени на отдельные 

направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(в том числе финансовой грамотности);  

 

Итого за неделю 5 5 5 5 20  

Итого за учебный год 165 170 170 170 675  



746 
 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся.  

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности целесообразно включить:  

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

 2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии 

способностей и талантов;  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на комплекс воспитательных мероприятий 

,ученических сообществ и педагогическую поддержку, удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся  

                             Основное содержание занятий 

  Информационно- просветительские занятия патриотической,  нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей  Внутренней позиции личности 

школьника, направленности, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Основные темы  занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся  применять приобретѐнные знания, умения и 

навыки  для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения 

с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций.   

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 
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Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональнойи внепрофессиональной деятельности. 

 Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков.  

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силыи возможности. 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческоми  

изическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношенияк культуре; физическое 

развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего 

труда. 

 Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); занятия школьников в объединенияхтуристскокраеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных музеев); занятия по Программе развития 

социальнойактивности обучающихся начальных классов «Орлята России». 

               * Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  
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Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России.  

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия 

для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровьяили испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение педагогической деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за формирование макро и 

микро коммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского 

движения школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы; Выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организации; Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

5. Ожидаемые результаты по направлениям внеурочной деятельности ФГОС 

начального общего образования. Информационно- просветительские занятия 

патриотической,  нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 
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- повышение информационно-коммуникативной компетентности учащихся;  

 - формирование навыков работы с информацией и медиаресурсами (находить, 

анализировать и создавать информацию в разных формах и различными способами);  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп.  

- наличие навыков и умений снятия эмоционального напряжения и тревожности,  

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

- активная жизненная позиция школьника;  

- развитие интеллектуальных способностей, 

 - приобщение к нравственным, духовным ценностям современного мира.  

-  осознанное ценностное отношение  

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

- усиление личностных ресурсов; 

 - формирование адекватной самооценки;  - наличие навыков конструктивного поведения; 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

 - осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

 - умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

 - сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

- повышение интереса к сценическим образам, 

- повышение способности воспринимать и понимать  произведения искусства во 

взаимосвязи с окружающим миром;Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся будут способствовать 

формированию у воспитанников следующих компетентностей:  

- коммуникативных (навыки и желание работать сообща, взаимодействовать, нести 

взаимную ответственность, сотрудничать и т.д.); 

 - информационно-коммуникационных (посредством приобретения опыта поиска нужной 

информации, в том числе через Интернет, отбора необходимых сведений, их печатного и 
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электронного оформления, творческой презентации подобранных материалов 

- личностных (через опыт самостоятельности, ответственности, творческого 

самовыражения, самопрезентации).  

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение педагогической деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

- проявление желания познавать, развиваться, творить, делиться радостью познания и 

творчества с окружающими; 

 - обогащение опыта личности,зрительного восприятия и эмоционального мира; 

- появление желания проявлять такие нравственные качества личности как доброта, 

гуманность, отзывчивость, способность к сопереживанию и т.д.;   

                             Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является единым для СОШ с.Алкино-2  

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

СОШ с.Алкино-2 вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОШ С.АЛКИНО-2 
на 2023-2024 учебный год 

1-4 классы 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Модуль  «Урочная деятельность 

1 Использование воспитательных 
возможностей содержание учебного 
предмета 

1-4 Согласно 
ИПР 

учителей- 
предметнико
в 

Учителя- 
предметники 

2 Предметная неделя гуманитарного  
цикла 

1-4 октябрь Руководитель МО, 
учителя-
предметники 

3 Предметная неделя физико-  
математического цикла 

1-4 ноябрь Руководитель МО, 
учителя 
предметники 
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4 Предметная неделя естественно - 
научного цикла 

1-4 февраль Руководитель МО, 
учителя 
предметники 

5 Предметная неделя творческих  
дисциплин 

1-4 апрель Руководитель МО, 
учителя-
предметники 

6 Взаимопосещение уроков 1-4 По 
договоренн
ости 

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

 Модуль  «Внеурочная деятельность» 

1 Разговоры о важном 1-4 Раз в неделю Классные  руководители 

2 Физическая культура. Спортивные игры 1-4 Раз в неделю Классные  руководители 

3 Хоровое пение 1-4 Раз в неделю Классные  руководители 

4 Моя художественная практика 1-4 Раз в неделю Классные  руководители 

5 Тропинка в профессию 1-4 Раз в неделю Классные  руководители 

6 Функциональная грамотность 1-4 Раз в неделю Классные  руководители 

7 Орлята России 1-2 Раз в неделю Классные  руководители 

8 Путешествие в сказку 3 Раз в неделю Классные  руководители 

9 Рукотворный мир 4 Раз в неделю Классные  руководители 

 Модуль  «Классное руководство» 

1 Составление плана воспитательной 
работы в классе 

1-4 август-
сентябрь 

Классные 
руководители 

2 Составление социального паспорта 
класса 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

3 Выборы актива класса для 
самоуправления 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

4 Организация воспитательной 
работы в классе согласна плана 

1-4 в течение 
учебного  
года 

Классные 
руководители 

5 Ведение документации классного 
руководителя 

1-4 в течение 
учебного  
года 

Классные 
руководители 

6 Групповые и индивидуальные 
консультации для классных 
руководителей 

1-4 в течение 
учебного  
года 

Руководитель МО 
классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по ВР 

7 Работа с портфолио учащихся 1-4 один раз в 
месяц 

Классные 
руководители 

 Модуль  «Основные школьные дела» 

1 Торжественная линейка «День знаний» 1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 
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2 Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 
РФ 

5-9 Каждый 
понедельни
к 

Замдиректора по ВР          
Стар.вожатый 

3 Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка  схемы - маршрута «Дом-
школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

ЮИД, учитель ОБЖ 

4 «Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

5 Осенний День Здоровья   1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

6 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог,  классные 

руководители, 

Старшая вожатая 

7 День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа   

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР,  Старшая 

вожатая, классные 

руководители 

8 «Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

9 Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – здоровая семья!», 

беседы, общешкольное родительское 

собрание 

1-4 ноябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

10 День правовой защиты детей.  Классные 

часы. Беседы с учащимися на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

11 Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Классные 

руководители 
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12 Лыжные соревнования 1-4 январь  Учителя физкультуры 

13 Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Классные 

руководители 

14 Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания «Я-
патриот»:   уроки мужества с 

приглашением ветеранов ВОВ, тыла, 

труда, локальных войн, военно-
патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, ОБЖ 

15 Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных классов 

16 Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

1-4 март Руководители МО, 

Классные 

руководители 

17 8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

18 Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 
1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, Старшая 

вожатая, классные 

руководители 

19 День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Классные 

руководители 

20 Акция «Письмо водителю» 3-4 апрель Старш.вожатый 

21 Экологическая акция «Сдай макулатуру-
спаси дерево» 

1-4 апрель Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

22 День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, Старшая 

вожатая, классные 

руководители 

23 Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
1-4 май Заместитель директора 

по ВР, Старшая 

вожатая, классные 
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руководители 

24 Итоговые классные часы 1-4 май Классные руководители 

 Модуль  «Внешкольные мероприятия» 

1 Участие в Дне открытых дверей, 

посещение учреждений Чишминского 

района и г.Уфа 

1-4 По планам 

учреж. 
Зам.директора по УМР 

2 Участие в районных и 

Республиканских конкурсах, акциях, и 

т.д. (по линии ДПиШ, СЮТ, ДЮСШ, 

РДК, Школы искусств и др.) 

1-4 По планам 

учрежд. ДО 
Ответ.лица по 

направлениям 

Рук.обьединений 

3 Участие в олимпиаде по ПДД 

«Глобус», акции «Билет в будущее», в 

спортивных соревнованиях и 

фестивалях 

Участие в КВН по ПДД, «Безопасное 

колесо». 

1-4 По планам 

учрежд. 
Ответ.лица по 

направлениям 

Рук.обьединений 

 Модуль  «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Оформление классных кабинетов, фойе у 

классов 
1-4 В теч.уч. 

года 
Кл. руководители 

2 Оформление тематических выставок по 

темам 
1-4 В теч.уч. 

года 
Учитель ИЗО 

  Модуль  «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

1 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 
мероприятий: «Сдай макулатуру-спаси 

дерево», «Подари тепло ближнему»,  
«Бессмертный полк»,  «Зарница», 
новогодний утренник, «Мама, папа, я – 
здоровая семья!», «Новогодняя 

игрушка» и др. 

1-4 в течение 

года 
Заместитель директора по 

ВР, Старшая вожатая, 

классные руководители 

2 Общешкольное родительское 

собрание 
1-4 сентябрь, 

май 
Директор школы 

3 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 
раз/четверт

ь 

Классные руководители 

4 Информационное оповещение через 

школьный сайт 
1-4 в течение 

года 
Учитель информатики 
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5 Индивидуальные консультации 1-4 в течение 

года 
Классные 

руководители 

6 Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
1-4 по плану 

классных 

руководите

лей 

Классные 

руководители 

7 Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану 

Совета 
Соц. педагог 

 Модуль  «Самоуправление» 

1 Выборы лидеров, активов  
классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 сентябр
ь 

Классные 
руководители  

2 Подведение итогов работы класса 
за год 1-4 Май 

Классные 
руководители 

3 Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4 Каждую 
четверть 

Классные 
руководители 

 Модуль  «Детские общественные объединения» 

1 Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

2 Шефская помощь престарелым людям 

по уборке приусадебных участков 
1-4 

в течение 

года 
Классные 

руководители 

3 Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 сентябрь, 

апрель 
Классные 

руководители 

4 Благотворительная акция 

«Новогодняя игрушка» 
1-4 декабрь Классные 

руководители 

5 Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные 

руководители 

6 Экологическая акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 
1-4 

апрель Классные 

руководители 

7 Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом и волонтерским движением 

Школы:  «Чистое село - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «О 

сердца к сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину на 

приусадебном участке», «Здоровая 

перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные 

руководители 
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8 Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение 

года 
Классные руководители 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

1 Мероприятия месячников 
безопасности (по профилактике 
детского дорожно- транспортного 
травматизма, пожарной безопасности, 
информационной безопасности) 

1-4  
сентябрь, 
февраль 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители  

2 Общешкольная линейка по 
комплексной безопасности 

1-4 1 раз в 
четверть 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители  

3 Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-4 сентябрь 
апрель 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ  

4 О профилактике гриппа, СOVID. 
Распространение листовок, памяток  
просмотр в/роликов 

1-4 сентябрь Заместитель директора 
по  АХЧ, учитель  ОБ, 
медицинская сестра 

5 Вводный инструктаж по охране 
жизни и здоровья. Проведение 
инструктажа по ТБ 

1-4 1-5 
сентября 

 Ответственный по ТБ,  
классные руководители 

6 Родительское собрание. 
«Безопасное поведение 
обучающегося в школе, в 
общественных местах. 

1-4 сентябрь  классные руководители 

7 Мероприятие, посвященное Дню 
памяти 
жертв ДТП 

1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

8 Участие в кинолекториях, лекциях по 
ПДД с приглашением работников 
ГИБДД 

1-4 В теч.года зам. директора по ВР, 
классные руководители 

9 Беседы с учащимися по правилам 
безопасности в период каникул  

      1-4 Раз в  
четверт

ь 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

10 Школьный этап конкурса  рисунков 
«Огонь побеждают бесстрашные», 
«Безопасный газ». Внеплановые 
тренировки по 

эвакуации из здания 

1-4 Октябрь, 
январь, 
апрель 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

11 Классные часы «Мы помним 
Беслан!». Проведение 
профилактических бесед на темы: 
«Толерантность, недопущения 
межнациональной вражды и 
экстремизма в целях повышения 
уровня правосознания 
несовершеннолетних 

1-4 1-3 
сентября В 

течение 
года 

Классные 
руководители Учитель 
ОБЖ 

12 Проведение индивидуальных бесед 
с учащимися в случаях 
конфликтных ситуаций, выявление 
причин и зачинщиков конфликтов. 
Беседы индивидуального 
характера, лекции для групп 

1-4 В течение 
года 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
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подростков 
13 Проведение совместных 

мероприятий по противодействию 
экстремизма совместно с 
работниками правоохранительных 
органов. 

1-4 В течение 
года 

Учитель ОБЖ, 
Приглашенные 
работники ОВД 

14 Проведение работы по 
недопущению правонарушений и 
антиобщественных действий со 
стороны учащихся, находящихся в 
социально-опасном положении 
или минимизация рисков 
возникновения опасности для их 
жизни и здоровья. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

15 Профилактика инфекционных 
заболеваний. 

1-4 февраль Медсестра  

 Модуль «Социальное партнёрство» 

1  Участие в мероприятиях и конкурсах 

ДПИШ.  
1-4 в течении 

года 
Классные руководители. 

2 Участие в днях открытых дверей 

ДПИШ, ДШИ, ДЮСШ 
1-4 в течении 

года 
Классные руководители. 

3 Посещение историко – краеведческого 

музея 
1-4 в течении 

года 
Классные руководители. 

4 Посещение кружков, спортивных 

секций 
1-4 в течении 

года 
Классные руководители. 

 Модуль «Профориентация» 

1 Классные часы «Азбука профессий», 1-4 1 раз в 
четверть 

классные 
руководители 

2 Тематические экскурсии на 
предприятия 
и учреждения поселка, г.Уфы 

1-4 Сентябрь-
май 

классные 
руководители 

3 Конкурс рисунков 
«Профессия моих 
родителей» 

1-4 Апрель классные 

руководители 

4 Классные часы «Профессии будущего» 1-4 По планам 
 кл-лей 

классные 

руководители 

5 Классные часы «Современные 
профессии» 

1-4 По планам  
кл-лей 

классные 

руководители 

6 Конкурс рисунков «Профессия моих 
родителей» 

1-4 Апрель классные 

руководители 

7 Участие в профориентационном 
проекте 
«ПроеКтория» 

1-4 В теч.года классные 

руководители 

8 Меропрятия в рамках Всероссийского 
проекта 

1-4 В теч.года классные 
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«Профминимум» руководители 

9 Совместное с педагогами 
изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, 
прохождение 
профориентационного онлайн- 
тестирования 

1-4 В теч.года классные 

руководители 

 Модуль «Школьные медиа» 

1 Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на сайте школы 

1-4 В теч. года Классные 
руководители 

2 Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. (привлечение 
учащихся и их родителей) 

1-4 В теч. года Классные 
руководители 

3 «Учитель - высокое призвание». 
Изготовление открыток ветеранам 
педагогического труда 

1-4 Октябрь Классные 
руководители 

4 Проект «Новогодняя открытка» 1-4 Декабрь Старшая вожатая 

5 Проект «Защитники Родины в моей 
семье». 

1-4 Февраль Актив учащихся 

6 Участие в региональных, 
муниципальных конкурсах, 
проектах, слетах. 

1-4 По плану Советники директора 
по ВР 

7 Обновление информации в блогах 
классов 

1-4 регулярно Актив учащихся 

 Модуль « Школьный музей» 

1 Тематические уроки в музее: 
«История одной фотографии», «Наше 
село во время Великой Отечественной 
войны», «Наши земляки» и тд. 

1-4 По плану Руководитель музея, 

классные руководители 

2 Участие в тематических выставках, 

посвященных дням воинской славы и 

памятным датам России 

1-4 По плану Руководитель музея, 

классные руководители 

 Уроки Мужества, посвященные Дням 
Воинской Славы России 

1-4 По плану Руководитель музея, 

классные руководители 

Календарь памятных и знаменательных дат в России 
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами для школы, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 
воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 
рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

2023 год - Год педагога и наставника в РФ 
  - Год полезных дел для малой Родины в РБ 2024- год 300-летия российской науки 

Сентябрь: 
 1 сентября: День знаний;  
 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

-7 сентября – День Бородинского сражения  
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-8 сентября - Международный день распространения грамотности  
Октябрь: 

 1 октября: День пожилых людей; Международный день музыки 
 5 октября: День Учителя;  
 4 октября: День защиты животных; 
 Третье воскресенье октября: День отца; 
  30 октября: День памяти жертв политических репрессий.  
 Ноябрь: 
 4 ноября: День народного единства.  
 27 ноября - День матери в России 
 30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 
 3 декабря: Международный день инвалидов;  День неизвестного солдата 
 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев 
 6 декабря: День Александра Невского; 
 9 декабря: День Героев Отечества; 
 10 декабря: День прав человека; 
 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  
 25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 
 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 
 1 января: Новый год; 
 7 января: Рождество Христово; 
 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
 27 января: День снятия блокады Ленинграда. День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 
Февраль: 
2 февраля: День воинской славы России, День победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве; 
 8 февраля: День русской науки 
 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
 21 февраля: Международный день родного языка; 
 23 февраля: День защитников 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 годы Великой 

Отечественной войны  
 22 апреля - Всемирный день Земли 

Май: 
 1 мая: День весны и труда;  
 9 мая: День Победы;  
 19 мая - День детских общественных организаций России 
 24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь: 
 1 июня: Международный день защиты детей;  
 5 июня: День эколога;  
 6 июня: Пушкинский день России; 
 12 июня: День России; 
 22 июня: День памяти и скорби;  
 27 июня: День молодежи. Июль: 
 8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 
 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  
 23 августа: День воинской славы России, День победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 
Государственные праздники в Республике Башкортостан 

21 апреля – Ураза-байрам 28 июня – Курбан-байрам 
11 октября – День Республики – День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской 
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Советской Социалистической Республики 
24 декабря – День конституции Республики Башкортостан 

Примечание.  

В 1-4 классах дополнительно реализуется 10 часовая программа по изучению правил дорожного движения. 

Тематика программы и записи по проведению ведутся классными руководителями 1-4 классов в журнале 

«классный руководитель» 

3.5. Система условий реализации  
программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на:  
достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 
развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 
формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 
индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 
участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;включение 

обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 
формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 
использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального  общего образования. 
При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности
7. 

                                                             
7 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной 

программы данная информация исключается из основной образовательной программы.  
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация должна 

быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:укомплектованность образовательной 

организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 
утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 
должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 
прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут 

быть поручены работнику, занимающему данную должность. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её разработки 

и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 
отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  
Информация об уровне квалификации педагогических, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации: 
(Приложение ) 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы.  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 
года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
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соответствующую лицензию. 
В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения 

квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС начального 

общего образования: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 
освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего 
образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими 
и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 
2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 
3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 
4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности. 
В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами (указать 
количество при наличии): 

педагогом-психологом (1);  
учителем-логопедом (1);  
социальным педагогом (1) 
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 
сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся;  
поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей; 
создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  
развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 
обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 
обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне. 
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как: 
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 
консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в 
соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 
гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 
расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения, 
типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определённого субъектом Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования 
(при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 
уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. 
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 
положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности образовательной 
организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
Образовательная организация самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
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соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 
При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций, 

на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. Взаимодействие осуществляется:на 

основе соглашений и договоов о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 
занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.);за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 
внеурочной деятельности.Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 
разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 
2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., регистрационный № 65811).Примерный расчёт нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы начального общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 
3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования 
Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образования 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС.  
Основными компонентами ИОС являются: 
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной организации; 
учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  
фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 
Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри образовательной 
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организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  
Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 
формирование функциональной грамотности; 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  
организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  
реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 
включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 
проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 
формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 
При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации 

в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 
Интернета.  

Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  
безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 
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условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
В зональную структуру образовательной организации включены: 
входная зона; 
учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками; 
библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
актовый зал; 
спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
административные помещения; 
гардеробы, санузлы; 
участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: начального общего образования 

согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 
организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 
В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
доска классная; 
стол учителя; 
стул учителя (приставной); 
кресло для учителя; 
стол ученический (регулируемый по высоте); 
стул ученический (регулируемый по высоте); 
шкаф для хранения учебных пособий; 
стеллаж демонстрационный; 
стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия 

принятой категории разработанного стандарта (регламента). 
В основной комплект технических средств входят:  
компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
сетевой фильтр; 
документ-камера. 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают учебно-
наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по использованию 

их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
соответствие требованиям ФГОС; 
гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  
обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 
предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации требований 

ФГОС; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 

требований ФГОС; 
систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 
Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального общего 

образования; 
установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям 

ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнёров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

сетевого графика (дорожной карты). 
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	Раздел4.Профессии,связанныеспутешествиями (7ч.)
	2 класс

	Раздел2.Профессии,связанныесприродой(5ч.)
	Раздел3.Профессии,которыенасохраняют(10ч.)
	Раздел4.Профессии,которыенаслечат(8ч.)
	Раздел5.Профессиившколе(8ч.)
	3 класс

	Раздел2.Кемработают моиродные?(9ч.)
	Раздел3.Эволюцияпрофессий(7ч.)
	Раздел4.Сложностивыборапрофессии(11ч.)
	4 класс

	Раздел2.Правилавыборапрофессии(12ч.)
	Раздел3.Профессиибезкоторыхнеобойтись(9ч.)
	Раздел4. Мирпрофессий(4ч.)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Личностныерезультаты:
	Метапредметныерезультаты:
	Регулятивные:
	Познавательные:
	Коммуникативные:Ученикнаучится:

	Предметные результаты:
	2класс
	3класс
	4класс
	Оценка достижени япланируемых результатов
	2.1.20.Рабочая программа курса внеурочной деятельности
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности
	Занятия хоровым пением в общеобразовательных организациях осуществляются в рамках вариативного подхода и предоставляют обучающимся возможность углублённого изучения предметной области «Искусство». Среди различных видов музицирования хоровое пение стои...
	развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка), учитывает практический опыт образовательных организаций, осуществлявших исследовательс...
	Рабочая программа «Веселые нотки» предназначена для организации внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования (1—4 классы).
	Занятия проводятся преимущественно во второй половине дня. Частота и регулярность занятий — по 0,5  ч  в неделю. Основное содержание занятий — пение, освоение соответствующих теоретических и практических умений и навыков, концертно-исполнительская дея...
	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
	При организации внеурочных занятий хоровым пением возможны различные организационные модели, учитывающие специфический комплекс условий и возможностей образовательного учреждения, интересы и потребности участников образовательных отношений.
	Цели и задачи программы «Хоровое пение » определяются в рамках обобщённых целей и задач ФГОС НОО, рабочей программы по музыке НОО, является их логическим продолжением.
	Цель: развитие музыкальной культуры обучающихся как части их духовной культуры через коллективную исполнительскую деятельность — пение в хоре.
	Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области «Искусство» в целом, и музыкального искусства в частности:
	1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы;
	2) осознание значения музыкального искусства как универсального языка общения, интонационно-художественного отражения многообразия жизни;
	3) реализация творческих потребностей обучающихся, развитие потребности в общении с произведениями искусства, внутренней мотивации к музицированию. Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, конкретизирующих в процессе регулярной ...
	—приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт собственного переживания музыкальных образов, развитие и совершенствование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни;
	—развитие эмоционального интеллекта, общих и специальных музыкальных способностей обучающихся;
	—формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины мира, приобретение разнообразного опыта восприятия музыкальных произведений;
	—воспитание уважения к культурному, музыкальному наследию России; практическое освоение интонационно-обазного содержания произведений отечественной музыкальной культуры;
	—расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран и народов;
	—понимание основных закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка, направления, стили и т. д.;
	—формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому делу, ответственности за общий результат;
	—гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на окружающий мир;
	—улучшение физического и психического самочувствия, укрепление здоровья обучающихся;
	—создание в образовательном учреждении творческой культурной среды;
	—получение обучающимися опыта публичных выступлений, формирование активной социальной позиции, участие в творческой и культурной жизни школы, района, города, республики, страны.
	СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «Хоровое пение »
	Основным содержанием обучения и воспитания по программе «Хоровое пение » является опыт проживания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями коллективного исполнения вокально-хоровых произведений (постижение мира че...
	Содержание внеурочных занятий по «Хоровое пение » вытекает из содержательной логики изучения предмета «Музыка», которое структурно представлено восемью сквозными модулями (тематическими линиями) в начальной школе.
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
	Пояснительнаязаписка
	Актуальностьиназначениепрограммы
	Место учебного курса внеурочной деятельности вучебном плане школы
	Взаимосвязьспрограммойвоспитания
	ПланируемыерезультатыосвоенияучебногокуравнеурочнойдеятельностиЛичностные результаты:
	Метапредметныерезультаты: (1)
	Предметныерезультаты:
	2 класс

	Содержание учебного курса внеурочной деятельности
	2класс (1)
	Тематическое планирование 1класс
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА
	ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия:
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Научится применять знания и умения:
	2.2.Программа формирования универсальных учебных действий.
	1. Цели программы формирования УУД
	2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий
	Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).
	3. Методические позиции, являющиеся механизмом конструирования образовательного
	4. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	5. Особенности оценки уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся
	2.3.Рабочая программа воспитания.

	1. Содержательный раздел
	Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в СОШ с.Алкино-2.
	Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Модуль «Урочная деятельность»
	Модуль «Внеурочная деятельность»
	Модуль «Классное руководство»
	Модуль «Основные школьные дела»
	Модуль «Внешкольные мероприятия»
	Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
	Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей  программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной среды,
	обогащает  внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающегося школьной ...
	Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
	Модуль «Самоуправление»
	На уровне школы: через деятельность Совета учащихся; через работу постоянно действующего школьного актива (волонтерская команда «БлагоТвори», «Юнармия»,  отряд «ЮИД»), инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий ...
	Модуль «Профилактика и безопасность»
	Модуль «Социальное партнерство»
	Модуль «Профориентация»
	Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  по направлению  «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача с...
	Модуль «Школьный музей»
	Нормативно-методическое обеспечение
	Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
	Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся.
	Принципы   поощрения,   которыми   руководствуется   СОШ с.Алкино-2
	Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в СОШ с.Алкино-2
	Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся  СОШ с.Алкино-2
	3.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

	III. Организационный раздел
	3.1. Учебный план начального общего образования
	3.2. Календарный учебный график.
	3. 3. План внеурочной деятельности.
	Реализуемые направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение
	Занятия внеурочной деятельности
	Занятия по формированию функциональной грамотности
	Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся
	Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся
	Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностейи талантов
	Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправлени...
	2023 год - Год педагога и наставника в РФ

	3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы начального общего образования
	3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего образования
	3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

