
  



 

CОДЕРЖАНИЕ 

 

Общие положения 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели реализации программы начального общего образования 

1.1.2.Принципыформированияимеханизмыреализациипрограммыначальногообщего 
образования 

1.1.3 Общая характеристика программы 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

1.2.1 Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы 

1.2.2 Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

1.2.3 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

1.2.4 Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

1.2.4.1 Русский язык 

1.2.4.2 Литературное чтение 

1.2.4.3 Иностранный язык (английский) 

1.2.4.4 Математика 

1.2.4.5 Окружающий мир 

1.2.4.6 Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Светская этика») 

1.2.4.7 Изобразительное искусство 

1.2.4.8 Музыка 

1.2.4.9 Технология 

1.2.4.10 Физическая культура 

1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммы 

начального общего образования 

1.3.1 Общие положения 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 
деятельности), учебных модулей 

2.1.1. Русский язык 

2.1.2. Литературное чтение 

2.1.3. Иностранный язык (английский) 

2.1.4. Математика 

2.1.5. Окружающий мир 

2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 

2.1.7. Изобразительное искусство 

2.1.8. Музыка 

2.1.9. Технология 

2.1.10. Физическая культура 

2.1.11 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1.Описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебных 
предметов 



2.2.2.Характеристикарегулятивных,познавательных,коммуникативныхуниверсальных 
учебных действий 

2.3. Рабочая программа воспитания 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план. 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

3.4. Календарный учебный план 

3.5.Характеристикаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования. 

Общесистемные требования. 

3.5.1 Кадровыеусловия 

3.5.2. Психолого-педагогические условия 

3.5.3. Финансово- экономические условия 

3.5.4. Информационно-методическое обеспечение 

3.5.5. Материально-техническое обеспечение 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ «СОШ 222» 

(далее - ООП НОО) разработана на основе ФОП НОО в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО). Основная образовательная программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Программа строится с учётом географических особенностей  место положения МОУ «СОШ 

№222» г.Заречного  Пензенской области,  этнокультурных особенностей и истории края. 

В программе учитываются статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для осуществления 

учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

Программа создана с учётом запросов родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, индивидуальные консультации и 

др. 

МОУ «СОШ №222» Г.ЗАРЕЧНОГО учитывает санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения, в ООП прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

- рабочие программы отдельных учебных предметов; 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 
Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятельност

и, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования.



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой основного 

общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как 

комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, созданная в МОУ «СОШ №222», является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1.ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

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

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

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

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующихосновных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;



 

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

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

общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города Заречного). 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МОУ «СОШ №222» учитывает следующие принципы формирования ООП НОО: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ФОП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом того, что языком образования в лицее является 

русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации не осуществляется ввиду 

отсутствия заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В 

случае получения таких заявлений в дальнейшем в программу могут быть внесены 

соответствующие изменения. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а 

также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между 

их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов. 

Для реализации данных принципов в МОУ «СОШ №222» на ступени начального общего 

образования используется УМК «Школа России», в основу которого был положен системно- 

деятельностныйподходкобучению.ВорганизационномразделеООПНООМОУ «СОШ  



 

№222»определены наиболее целесообразные механизмы её реализации с учётом традиций 

коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. 

Организационный раздел включает учебный план начального общего образования, 

выступающий в качестве одного из основных организационных механизмов реализации ООП 

НОО МОУ «СОШ № 222» Г.ЗАРЕЧНОГО, фиксирующий максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО в части внеурочной деятельности младших школьников, который обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. План внеурочной деятельности 

школы определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей лицея. 

План воспитательной работы является организационным механизмом реализации ООП НОО 

в части воспитания младших школьников. План определяет направления данной деятельности, 

формы организации мероприятий, объем с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея. 

 

1.1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа начального общего образования является стратегическим документом МОУ 

«СОШ №222», выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Сроком обучения в начальной школе МОУ «СОШ №222» - 4 года. Общее 

число учебных часов в соответствии с учебным планом составляет 3006, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

При создании программы начального образования учтён статус ребёнка младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся.



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

1) Личностные включают: 

-формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

-готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

-ценностные установки и социально значимые качества личности; 

-активное участие в социально значимой деятельности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности 

(осознаниееёсоциальнойзначимости,ответственность,установканапринятиеучебнойзада

чи и др.). 

2) Метапредметные включают: 

-универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

-универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

-универсальныерегулятивныедействия(саморегуляция,самоконтроль). 

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 

различных предметов, курсов, модулей 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. 

3) Предметные включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

1.2.2. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

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

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

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

самостоятельность в познании. 

 

1.2.3 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: Овладение универсальными учебными 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИдействиями: 

1) базовые логическиедействия: 

- сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии

; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредлож

енные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлятьнедостаток информациидля решенияучебной(практической)задачина 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

4) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными КОММУНИКАТИВНЫМИ действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 



 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- готовитьнебольшиепубличные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными РЕГУЛЯТИВНЫМИ действиями: 

1) самоорганизация:планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.4 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

1.2.4.1 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

"РУССКИЙ ЯЗЫК" Предметные результаты по учебному предмету 

"Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

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

нравственных ценностей народа; 

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

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 



 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

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

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

для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

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

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в 

явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи;использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

1.2.4.2 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ " Предметные результаты по учебному предмету 

"Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимогодляпродолжения образованияуровняобщего 

речевогоразвития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 



 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 

1.2.4.3 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК" 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

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

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника 

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

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенныхна изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 



 

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также 

в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 

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

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

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

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие 

ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, 

распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером 

и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для 

решенияпоставленнойзадачи;использоватьисамостоятельносоздаватьтаблицыдля 

представленияинформации;соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивситуация

х повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

1.2.4.4 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

"МАТЕМАТИКА" 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области "Математика и информатика" обеспечивают: 



 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

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

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

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

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

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

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

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

1.2.4.5 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР" 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного 

и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

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

и явлениями;понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 



 

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

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

7) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

8) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

9) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения 

к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

 

1.2.4.6 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" (МОДУЛЬ 

«СВЕТСКАЯ ЭТИКА») 

 

Предметные результаты по учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

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

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 



 

 

1.2.4.7 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО" 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Изобразительное искусство": 

выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; 

1) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

3) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

4) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

5) умениеиспользоватьпростейшиеинструментыграфическихредакторовдляобраб

отки фотографических изображений и анимации. 

1.2.4.8 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

"МУЗЫКА" Предметные результаты по учебному предмету 

"Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знаниевидоворкестров,названийнаиболееизвестныхинструментов;у

мениеразличать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

3) умениеузнаватьнаслухиназыватьизученныепроизведениярусскойиза

рубежнойклассики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

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

 

1.2.4.9 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

"ТЕХНОЛОГИЯ" 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" обеспечивают: 

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

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.2.4.10 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ "ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА" 

 



 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, 

игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладениежизненноважныминавыкамиплавания(приналичиивОрганизации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;умение вести наблюдение за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

основных физических качеств; 

5) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования. 

 Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечивает преемственность в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

   Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения оценки. 

   Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, формирование УУД у обучающихся. 

    Обеспечить комплексный подход к оценки результатов освоения ООП НОО 

    Осуществлять   оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

      Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах  всех участников образовательного процесса. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 



 

 Сформированности внутренней позиции обучающихся 

 Ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

 Сформированности основ гражданской индентичности (чувства гордости за свою 

Родину) 

 Сформированности самооценки 

 Сформированности мотивации учебной деятельности 

 Знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

Оценка личностных результатов учащихся осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований сформированности УУД 

Также оценкой личностных результатов учащихся является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио. С 1 класса учащиеся начинают вести 

портфолио, которое по окончанию начальной школы передаётся в 5 класс. 

Личностные результаты выпускников  начальной школы не подлежат итоговой оценке, 

т.к.  оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы. 

. 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией), 

коммуникативных (общение, совместная деятельность, презентация) и регулятивных 

(саморегуляция, самоконтроль)универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких как: 

Решение задач творческого и поискового характера 

Проверочные работы 

Комплексные работы на межпредметной основе 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

               универсальных учебных коммуникативных действий; 

учебных регулятивных действий. 
ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямисогласноФГОС

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) базовые исследовательские действия: 

3) работа с информацией: 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) общение 

 

2) совместная деятельность 
ОвладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямисогласноФГОСНО

О предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация 

2) самоконтроль: 



 

В МОУ «СОШ №222»» оценка метапредметных результатов осуществляется 

следующим образом: 

1) через урок: все уроки в начальных классах школы проводятся в русле 

системно- 

деятельностногоподхода,которыйвпервуюочередьпредполагаетразвитиетакназываемых 

«мягких навыков». 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; 

2) в ходе внутришкольного мониторинга через комплексную 
(метапредметную) работу 

с периодичностью 1 раз в год (май) также проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Работа состоит из специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебныхдействий. 

3) через участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

внеклассных мероприятиях, в том числе на цифровых платформах (например, Учи.ру  , 

Яндекс.Учебник) 

4) через внеурочные общешкольные и классные проекты. При реализации 

всех традиционных проектов  обучающиеся получают возможность для формирования 

УУД. Особенно значимо это для школьников, которые не могут быть успешными в 

учебной деятельности. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов 

являютсяположенияФГОСНОО,представленныевразделахI«Общиеположения»иIV 

«Требования к результатам освоения программы начального общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 
способностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-
практическихзадач,основанныхнаизучаемом учебном материале и способах действий, 
в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

   Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов.   Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО используются 

оценочные материалы, разрабатываемые учителями начальных классов МОУ «СОШ 

№222».  

Оценка сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом - «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости».  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий.  



 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе. Допускается лишь словесная объяснительная оценка.  

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 5-балльной 

оценочной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно) 

Уровень 

достижения 

Предметных 

результатов 

Отметка в 

баллах 

Содержание оценк 

высокий 5 Устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность учащегося в полном объеме соответствует 

учебной программе (допускается один недочет);  

правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.  

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры.  

Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе 

задачу, для решения которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем уровне образования.  

Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

обучающихся по отдельным темам сверх программных 

требований.  

Уровень усвоения учебного материала: обучающийся 

способен создавать новую информацию, ранее неизвестную 

никому.  

Выполнение от 85 до 100% предложенной работы.  
 

повышенный 4 Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

учащегося или её результаты соответствуют требованиям 

учебной программы.  

Обучающйся принимает самостоятельное решение 

нестандартной задачи, для чего потребовалось действие в 

новой непривычной ситуации, использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за 

рамки опорной системы знаний по учебному предмету.  

Уровень усвоения учебного материала: обучающийся 

способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать 

усвоенную информацию для обсуждения  

известных объектов и применять ее в разнообразных 

нетиповых ситуациях.  

Выполнение от 66 до 84 % предложенной работы.  

базовый 3 Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

учащегося и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор 

грубых и негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в  

определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает 



 

свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно).  

Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне общего 

образования.  

Уровень усвоения учебного материала: воспроизведение  

усвоенных ранее знаний от буквальной копии до применения 

в типовых ситуациях, воспроизведение информации по 

памяти, решение типовых задач (по усвоенному ранее 

образцу).  

Выполнение от 51 до 65% предложенной работы  

низкий 2 Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

обучающегося и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки 

и грубые ошибки, (неправильный ответ), отсутствие ответа. 

Отсутствует систематическая базовая подготовка.  

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено.  

Обучающийся требует специальной диагностики затруднений 

в обучении, оказания специальной целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня предметных результатов. 

Уровень усвоения учебного материала: узнавание  

изучаемых объектов и процессов при повторном восприятии 

ранее усвоенной информации о их или действий с ними, 

выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных 

различных объектов, действия по воспроизведению учебного  

материала (объектов изучения).  

Выполнение не более 50% предложенной работы.  

 
По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики»), включенному в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования, текущий контроль успеваемости проводится 

на безотметочной основе с использованием оценочной шкалы «зачтено - не зачтено» в 

качестве оценки степени достижения планируемых результатов ООП соответствующего 

уровня общего образования за учебный период (год).  

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных результатов 

являются материалы текущей (тематической, рубежной), промежуточной аттестаций и 

итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета.  

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов освоения 

ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня.  

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки. Комплексный подход к оценке 

результатов освоения ООП НОО  

Критериями оценивания являются:  

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  



 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Используемая в МОУ «СОШ №222» система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

НОО.  

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего инструментария: 

диагностических, проверочных работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися; рубежных, итоговых работ.  

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

НОО, позволяющий вести оценку не только предметных, но и метапредметных результатов 

(инструментарий мониторинга - комплексные работы).  

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов) реализуется и в рамках 

накопительной системы - рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика:  

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных 

действий;  

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Входная контрольная работа проводится во 2-4 классах по математике, 

русскому языку, литературному чтению в начале учебного года. Позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

наметить «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Отметка выставляется в журнал. 

Тематические контрольные работы проводятся во 2-4 классах после изучения 
каждой темы. Ребенок имеет право пересдать контрольную работу в течение недели. 

Отметка выставляется в журнал. 

Рубежные (промежуточные) работы проводятся во 2-4 классах по математике, 
русскому языку, литературному чтению в декабре на конец 1 полугодия. Отметка 

выставляется в журнал. 

Годовая контрольная работа проводится в 1-4 классах по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру в конце учебного года. Отметка 

выставляется в журнал (кроме 1-го класса, безотметочное обучение). Обобщенные 

результаты административных работ вносятся учителем в бланк анализа работ по 

классу, который ведется с 1 по 4 класс и позволяет судить о динамике учебных 

достижений обучающихся на уровне класса. 

ВПР (Всероссийская проверочная работа) проводится в конце 4 класса по 

русскому языку, математике и окружающему миру. Отметка в журнал не выставляется. 

Учебный план МОУ «СОШ №222» определяет также следующие формы 

проведения промежуточной аттестации: 

- по иностранному (английскому) языку – контрольная работа за год. 

Отметка выставляется в журнал. 



 

- поосновамрелигиозныхкультурисветскойэтики–проект.Отметкавжурналне 

выставляется. 

- поизобразительномуискусству,музыке–

творческаяработа.Отметкавыставляетсявжурнал. 

- по технологии – проект.Отметка выставляется в журнал. 

Уровень сформированности УУД, функциональной грамотности, а также оценка 

предметных результатов проверяется в форме комплексной работы по итогам года в 1 

– 4 классах по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему 

миру. Отметка в журнал не выставляется. 
 

Рекомендуемое количество контрольно-оценочных событий в 1-4 

классах (включая административные работы и ВПР в 4 

классе) 

 

 1 
класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  

Уровневая 

контрольная работа 

(диктант с 

грамматическим 

заданием) 

1 9 9 8 

Списывания 1 3 3 2 

Изложения - 1 1 1 

Сочинения - - - 1 

ВПР - - - 1 

Литературное чтение 
(Смысловое чтение) 

1 3 3 3 

Математика 1 10 10 9 

ВПР - - - 1 

Окружающий мир 1 2 2 1 

ВПР - - - 1 

Комплексная работа 1 2 2 2 

 

1.3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Стартовая педагогическая диагностикапредставляет собой процедуру оценки 

готовности первоклассников. Проводится администрацией МОУ «СОШ №222» и 

психологом МУ «Психолого-социальный центр системы образования «Надежда» 

г.Заречного в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом. 

В качестве альтернативы может быть использован комплект диагностик, 

предлагаемый ГАОУ ДПО ИРР ПО. В результате делается обобщенный вывод о 

готовности первоклассника к обучению в школе, выделяется группа обучающихся с 

высокой, средней и низкой степенью предшкольной готовности. Психолог на основе 

диагностик и наблюдения делает вывод об уровне адаптации обучающихся в школе. 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний 

учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель 

организует коррекционно-дифференцированную работу по теме «Повторение».  



 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения.  

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.  

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом.  

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех классах 

начальной школы.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год.  

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету.  

Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных результатов 

образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные работы):  

высокий уровень — 85-100%;  

повышенный 66 -84%;  

базовый уровень — 51-65%;  

низкий уровень — менее 50%.  

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений учащихся.  

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной 

работы по предмету.  

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, 

учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных 

особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий.  

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. Включает все основные темы 

учебного периода.  

Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год проходит в формах защиты 

портфолио.   



 

итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. Оценка динамики учебных достижений обучающихся  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, 

обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-

познавательной и практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе).  

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения.  

Результаты предметных работ оцениваются по 5-балльной шкале.  

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметку «2» 

(неудовлетворительно), учителем, после проведения поэлементного анализа результатов 

работы, проводится индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех 

заданиях, в которых обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не 

приступал.  

После проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся может вновь 

выполнить итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявления 

результатов предшествовавших работ.  

Если обучающийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок выполнения им 

пропущенных работ согласуется с родителями (законными представителями) обучающегося, 

и он может выполнить работы в срок до окончания текущего учебного года.  

По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе о результатах освоения 

обучающимися 4-х классов ООП НОО, педагогический совет ОУ может принять следующие 



 

решения: Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного общего 

образования (ООО).  

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования (не ниже 

отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру (не ниже отметки «3» (удовлетворительно).  

Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение.  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие родителей 

(законных представителей).  

Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по адаптированной образовательной 

программе.  

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие родителей 

(законных представителей), заключение ТПМПК.  

Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования.  

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение ТПМПК. 

Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования».  

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не 

допускается.  

Оценка эффективности образовательной деятельности  

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на уровне 

начального общего образования могут являться следующие процедуры независимой оценки 

качества начального общего образования:  

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования в 

соответствии с ФГОС (математика, русский язык, окружающий мир)  

Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий мир).  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации, обеспечивающих достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Рабочие программы по учебным предметам составлены на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО), с учетом ФООП  учебных предметов на уровне начального общего 

образования, а также ориентированы на целевые приоритеты, сформулированные в 

Программе воспитания. 

Рабочие программы по предметам включают содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые изучаются в 

каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и 



 

регулятивных, которые формируются средствами учебного предмета с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса. В тематическом 

планировании указано количество академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы, возможность использования по теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов. 

На основании заявлений законных представителей обучающихся 4 классов из 

предлагаемых примерной программой предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 6 модулей для составления рабочей программы по предмету лицей 

выбирает модуль «Основы светской этики». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии 

физических качеств и освоении физических упражнений оздоровительной, спортивной 

и прикладно- ориентированной направленности, с учётом региональных особенностей, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 

базы, квалификации педагогического 

составаобразовательнойорганизациидлясоставлениярабочейпрограммыучебногопредм

ета 

 
 

 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ  

Рабочая программа по русскому языку  

1 класс составлена на основе ФОП НОО 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 



 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во 

многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

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

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

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

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного 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.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

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

духовнонравственных 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; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

3) 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; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 



 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение  русского языка в 1 классе отводится – 165 часов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

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. 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[2] 

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. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

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

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 
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Орфография и пунктуация[3] 

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 на письме твёрдости 

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

согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия[4] 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 
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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 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

 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; 

Духовно-нравственноговоспитания: 



 

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

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

Эстетическоговоспитания: 

 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; 

физического воспитания, формирования 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 и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

Трудового воспитания: 

 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; 

Экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научногопознания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения 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 другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(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 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; 

 готовить 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 умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 Выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

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 и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

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 опорой на предложенные образцы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленятьзвукиизслова; 

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

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

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

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (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 на изученные правила, описки; 

 пониматьпрослушанныйтекст; 

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 



 

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

наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Наименованиераз

делов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 
 

Контроль-

ныеработ

ы 

 

Практичес-

киеработы 

 

Раздел 1.Обучениеграмоте 

1.1 
Слово и 

предложение 
 5    

Библиотека ЦОК 

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

1.2 Фонетика  23    
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Письмо  70    
Библиотека ЦОК 

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

1.4 Развитиеречи  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу  100   

Раздел 2.Систематическийкурс 

2.1 
Общиесведения о 

языке 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

2.2 Фонетика  4    
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Графика  4    
Библиотека ЦОК 

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

2.4 
Лексика и 

морфология 
 12    

Библиотека ЦОК 

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

2.5 Синтаксис  5    
Библиотека ЦОК 

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

2.6 
Орфография и 

пунктуация 
 14    

Библиотека ЦОК 

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

2.7 Развитиеречи  10    
Библиотека ЦОК 

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

Итогопоразделу  50   

Повторение  15  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

165  1  0   

 

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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Рабочая программа по русскому языку 2 класс составлена на основе 

ФОП НОО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во 

многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

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

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

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

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного 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.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

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

духовнонравственных 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; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 
3) 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; 
4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 
5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение «Русского языка» во 2 классе отводится 170 ч (5 часов в неделю) 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС 



 

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

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

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

ударных и безударных гласных звуков, 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 на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

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

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 

глухой, парный - непарный. 

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

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

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

слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в 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[4] 

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 
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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 другое. 

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

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

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

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

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 другое). 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 с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

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

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

Последовательность частей 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 опорой на 

вопросы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 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 нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

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

духовно-нравственного воспитания: 

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

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 



 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования 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 и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 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; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 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 следующие 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); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(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 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; 

 готовить 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 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 и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

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 опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

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

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 на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и 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 на изученные правила; 

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

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в 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 на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 



 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения 

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

правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
2 КЛАСС  

№

 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль-

ные 

работы  
 

Практичес-

кие работы  
 

1 
Общие 

сведения о 

языке 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

2 
Фонетика и 

графика 
 6    

Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   10    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  14    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  19    
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  8    
Библиотека ЦОК 

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

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50   8   

Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  32   4    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170   12   0   

 

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


 

 
 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 3 класс составлена на основе 

ФОП НОО 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во 

многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

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

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

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

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного 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.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

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

духовнонравственных 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; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 
3) 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; 
4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 
5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка» в 3 классе 170 ч. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 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; 

духовно-нравственного воспитания: 

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

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования 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 и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 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; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 



 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (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 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; 



 

 готовить 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 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 и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

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 опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

 производить 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, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

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

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

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

в прошедшем времени ‑ по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный 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 на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 



 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений 

на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты 

(2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

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

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

письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия[4] 
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) 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1


 

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

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

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

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

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

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология 
Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

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

котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и 

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

одушевлённые и неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

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

Склонение имён прилагательных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

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

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

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

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

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

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

и нераспространённые. 

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

Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 



 

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 другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

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

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

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

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

порядком предложений и абзацев. 

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

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

Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.  

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
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    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  13    
Библиотека ЦОК 

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

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50    

Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  17   5    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170   5   0   

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


 

Рабочая программа по русскому языку 4 класс составлена на основе 

ФОП НОО 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 4 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

     На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

    Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

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

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

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

    Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

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

общекультурная и социальная грамотность. 

     Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

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. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 4 классе — 170 ч. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

      Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 



 

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; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) 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; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

      Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

     Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм 

русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. 

     Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Сведения о русском языке 

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

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

Фонетика и графика 

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

Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

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

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).Использование орфоэпических 

словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

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

устаревших слов (простые случаи).Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов 

(простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

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

(ознакомление).Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 



 

Части речи самостоятельные и служебные.Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий,-ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа 

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 словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые 

и нераспространённые предложения (повторение изученного).Предложения с однородными 

членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами.Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложные предложения: 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 типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

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

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 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 другое); 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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

 

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

сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- 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; 

духовно-нравственного воспитания: 

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

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

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

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

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

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования 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 и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

- 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; 

экологического воспитания: 

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

- неприятие действий, приносящих вред природе; 



 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

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

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

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

активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   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 другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

-  объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

-  определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

- устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

    У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

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

с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

    У обучающегося будут сформированы следующие 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); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (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 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; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

     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 и орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

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

и пунктуационную ошибку; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

   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 опорой на предложенные образцы. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

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

язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

-   объяснять роль языка как основного средства общения; 



 

-  объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

-   осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

- проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

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

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

контексту; 

-  проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

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

комплексу освоенных грамматических признаков; 

-  определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

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

падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

-  устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

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

времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

-  определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

-  различать предложение, словосочетание и слово; 

-  классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

-  различать распространённые и нераспространённые предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

-  разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

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

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

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

называния терминов); 

-  производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

-  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 типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 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 на изученные правила, 

описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 



 

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

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

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

или основную мысль; 

-  корректировать порядок предложений и частей текста; 

-  составлять план к заданным текстам; 

-  осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

-  осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

-  писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

- осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

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

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 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 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 
Всего 

 

Контрольные 

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 2 [[Библиотека ЦОК 

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

7. Орфография и пунктуация 50 5 [[Библиотека ЦОК 

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

8. Развитие речи  30 1 [[Библиотека ЦОК 

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

Резервное время 18   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170 12  

 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению 1 класс составлена на 

основе ФОП НОО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей 

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


 

программе по учебному предмету «Литературное чтение» и 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. 

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

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 направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 



 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

 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, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 часов 

составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), 4 часа в 

неделю в каждом классе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

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» и другие (по выбору). 

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. 

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» и другие (по выбору). 

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» и другие. 

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 и др.). Осознание нравственно-этических 

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

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», 

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

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

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

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 



 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 



 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

– целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, 

характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 



 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4     

1.2 Фонетика  4     

1.3 Чтение  72     

Итого по разделу  80   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 

Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

6     

2.2 
Произведения о детях и 

для детей 
9     

2.3 
Произведения о родной 

природе 
 6     

2.4 

Устное народное 

творчество — малые 

фольклорные жанры 

4     

2.5 
Произведения о братьях 

наших меньших 
7     

2.6 Произведения о маме  3     

2.7 

Фольклорные и 

авторские произведения 

о чудесах и фантазии 

4     



 

2.8 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой) 

1     

Итого по разделу  40   

Повторение  12     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
132   0   0   

 
 

Рабочая программа по Литературному чтению 2 класс составлена на 

основе ФОП НОО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей программе 

по учебному предмету «Литературное чтение» и 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. 

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

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 



 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

 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, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

На литературное чтение во 2 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 и др.). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

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

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

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. 

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

Поленова и др.). 

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

«Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт – основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка 

– выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

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

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

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

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

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

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

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

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

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

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

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

которое создаёт пейзажная лирика. 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 и др.). Отражение в произведениях нравственно-

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

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

характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

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

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

становится явным» и другие (по выбору). 

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

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

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

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

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

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

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

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

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

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

В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

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

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 



 

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

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

другое (по выбору). 

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

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

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

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

стручка» и другие (по выбору). 

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

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

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

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

 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 

 (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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 



 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 



 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

– целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 



 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

2 КЛАСС 



 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя 

в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

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



 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 О нашей Родине  6   http://school-

collection.edu.ru/ 

 

https://videouroki.net/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 17 1 

3 

Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень) 

 10 1 

4 О детях и дружбе  13 1 

5 Мир сказок  13  

6 

Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) 

13 1 

7 О братьях наших меньших  19 1 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

https://videouroki.net/ 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

8 

Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна и лето) 

18  1 

9 О наших близких, о семье 13  1 

10 Зарубежная литература  12 1 

11 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

2   

Итоговый контроль  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
136  9  

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/vidieourok-chiotnyie-i-niechiotnyie-chisla.html
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/vidieourok-chiotnyie-i-niechiotnyie-chisla.html
https://resh.edu.ru/


 

 

 

Рабочая программа по Литературному чтению 3класс составлена на 

основе ФОП НОО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «Литературное чтение» и 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. 

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

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 направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

 

 



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

 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, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации  

 для решения учебныхзадач 

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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 3 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

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) 

и другое (по выбору). 

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

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

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

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

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

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

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

Васнецова, И. Я. Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

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

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

народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 



 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические 

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

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

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

прекрасной царевне Лебеди» и другие по выбору). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. 

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

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

год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические 

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

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. 

А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. 

Чехова, К. Г. Паустовского и др. 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» и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и 

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. 

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



 

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

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по 

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения 

с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 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» и другое (по выбору). 

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

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

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

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

качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 

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

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по 

выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 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» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

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

читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

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). 

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.



 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 

русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 



 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 



 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

– целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 



 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы 

к учебным и художественным текстам; 



 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий 

в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять 

план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям 

(по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 



 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный 

перечень. 

тематическое планирование 

3 КЛАСС  

№ п/п Наименованиеразделов и 

темпрограммы 
 

Кол-во 

часов 
 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 
 

1 О Родине и её истории 6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 
Фольклор 

(устноенародноетворчество) 
 16  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 ТворчествоИ.А.Крылова  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 ТворчествоА.С.Пушкина  9  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 
8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 ТворчествоЛ.Н.Толстого  10  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературнаясказка  9  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 
Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 
16  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  18  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористическиепроизведения  6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежнаялитература  10  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резервноевремя  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
136   
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Рабочая программа по литературному чтению 4 класс составлена на 

основе ФОП НОО 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «Литературное чтение» и 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. 

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

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 направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 



 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

 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, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, 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. 

 

 

 

 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 4 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   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 др.). Представление о проявлении любви 

к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

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

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

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

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

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

побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла 

об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

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

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

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 



 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. 

Аксакова, С. Я. Маршака и др.). 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» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. 

Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. 

Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний 

дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» 

(отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. 

Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», 

С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. 



 

С. Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. 

Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

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

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и 

другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по 

выбору). 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) и другие (по выбору). 

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

Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная (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; 

 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. 

 

[1] 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». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1513612#_ftnref1


 

Изучение литературного чтения в 4 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 

процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 
 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 



 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 



 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях.  

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 



 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно 

и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всег

о 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 О Родине, героические 

страницы истории 

12 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное 

народное творчество) 

11 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова 4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всег

о 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

4 Творчество А.С.Пушкина 12 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка 9 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей ХIХ века 

7   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого 7 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 Картины природы в 

творчестве поэтов и 

писателей XX века 

6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 Произведения о животных 

и родной природе 

12 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях 13 1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса 5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические 

произведения  

6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература 8   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 Библиографическая 

культура (работа с детской 

книгой и справочной 

литературой 

7   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Продуктивное повторение 13 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 8 0  

 

Рабочая программа по математике 1 класс составлена на основе  

ФОП НОО 

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 

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


 

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: 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. 

На изучение математики отводится в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

 

1 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева – справа», «сверху – снизу», «между».  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 



 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте.  

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. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – 

целое», «причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 



 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 



 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – 

короче», «выше – ниже», «шире – уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», 

«между»; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное 

или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 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 от 1 до 9  13     

1.2 Числа от 0 до 10  3     

1.3 Числа от 11 до 20  4     

1.4 Длина. Измерение длины  7     

Итого по разделу  27   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 
Сложение и вычитание в 

пределах 10 
11     

2.2 
Сложение и вычитание в 

пределах 20 
29     

Итого по разделу  40   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16     

Итого по разделу  16   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные отношения  3     

4.2 Геометрические фигуры  17     

Итого по разделу  20   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 
Характеристика объекта, 

группы объектов 
 8     

5.2 Таблицы  7     

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
132   0   0   

 

 

 
 

Рабочая программа по математике 2 класс составлена на основе ФОП 

НОО 

 

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: 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. 

На  изучение  математики во 2 классе отводится– 170 часов (5 часов в неделю) 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное 

сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени 

– час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач.  

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трёх действий). Нахождение значения 

числового выражения. Рациональные приёмы вычислений: использование 

переместительного свойства. 

Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 

на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. 



 

Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображённого 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами).  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) в окружающем 

мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  



 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение 

геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 



 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – целое», 

«причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 



 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения во2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью 

часов; 



 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать 

ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или 

угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всег

о  
 

Контрольные 

работы  
 

Практичес

кие 

работы  
 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  10  1  https://resh.edu.ru/ 

1.2 Величины  10    http://school-collection.edu.ru/ 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и 

вычитание 
 25  1  http://school-collection.edu.ru/ 

2.2 
Умножение и 

деление 
 30  1  https://resh.edu.ru/ 

2.3 

Арифметические 

действия с числами 

в пределах 100 

21  2  
https://videouroki.net/blog/vidieourok-

chiotnyie-i-niechiotnyie-chisla.html 

Итого по разделу  76   

Раздел 3. Текстовые задачи 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://videouroki.net/blog/vidieourok-chiotnyie-i-niechiotnyie-chisla.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-chiotnyie-i-niechiotnyie-chisla.html


 

3.1 Текстовые задачи  20  1  http://school-collection.edu.ru/ 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрические 

фигуры 
 10    

https://resh.edu.ru/ 

 
4.2 

Геометрические 

величины 
 10  1  

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая 

информация 
 14    https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу  14   

Повторение 

пройденного материала 
 12  1  

https://videouroki.net 

 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

8   8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ 

17

0  
 8   0   

Рабочая программа по математике 3класс составлена на основе ФОП 

НОО 

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 

http://school-collection.edu.ru/
https://videouroki.net/


 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а 

также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. 

На изучение математики отводится в 3 классе – 170 часов (5 часов в неделю)



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, 

отношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже – дешевле 

на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – медленнее 

на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений («больше – меньше на…», «больше – меньше в…»), зависимостей («купля-

продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 

решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и 

оценка полученного результата. 



 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, 

дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 



 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – меньше 

в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 



 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – 

целое», «причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 



 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 



 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – 

устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, 

деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, 

определять продолжительность события; 

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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС  

№

 

п

/

п  

 

Наименование 

разделов и 

темпрограммы 
 

Количествочасов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные

ресурсы 
 

Вс

его 

 

Контрольные

работы 

 

Практически

еработы 

 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  12   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

1.2 Величины 10   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

Итогопоразделу  22  

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Вычисления 45   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

2.2 
Числовыевыражен

ия 
10   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

Итогопоразделу 55  

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 
Работа с 

текстовойзадачей 
17   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

3.2 Решениезадач 15   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

Итогопоразделу 32  

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрическиефи 11   [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


 

гуры [https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

4.2 
Геометрическиеве

личины 
18   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

Итогопоразделу 29  

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 
Математическаяин

формация 
 15   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

Итогопоразделу 15  

Повторениепройденног

оматериала 
7   1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

10 10  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/

7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170 10  1   

 

 

Рабочая программа по математике 4 класс составлена на основе ФОП 

НОО 

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 
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отношений («часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения 

строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а 

также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. 

На изучение математики в 4 классеотводится – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 



 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число 

в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх прямоугольников 

(квадратов). 



 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего 

образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 



 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 



 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – 

целое», «причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 



 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.  

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 



 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком 

– письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные 

свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 

помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными 

данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 

различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трёхшаговые); 



 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 
 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 
 

Контро

льныер

аботы 

 

Практическ

ие 

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 

Итогопоразделу  23   

Раздел 2.Арифметическиедействия 

2.1 Вычисления  25    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовыевыражения  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итогопоразделу  37   

Раздел 3.Текстовыезадачи 

3.1 Решениетекстовыхзадач  20    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итогопоразделу  20   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрическиефигуры  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 Геометрическиевеличины  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итогопоразделу  20   

Раздел 5.Математическаяинформация 

5.1 Математическаяинформация  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итогопоразделу  15   

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


 

Повторениепройденногоматериала  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   

 

 
 

Рабочая программа по окружающему миру 1 класс составлена на основе 

ФОП НОО 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной 

рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

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

результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

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. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании программы по окружающему 

миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36


 

 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». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе отводится (два часа в неделю)– 66 

часов.



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

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 (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(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 от носиться 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 РФ, описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 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. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

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

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 



 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и 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.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  



 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

 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). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 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.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего 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 школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Все

го  
 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 

Школа. 

Школьная 

жизнь. 

 3    

https://infourok.ru/urok-po-

okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-

rasteniy-3484802.html 

1.2 

Семья. 

Взаимоотно

шения и 

взаимопомо

щь в семье. 

2    

https://infourok.ru/urok-po-

okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-

rasteniy-3484802.html 

1.3 
Россия - 

наша Родина. 
 11    

https://infourok.ru/urok-po-

okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-

rasteniy-3484802.html 

Итого по разделу  16   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 
Природа - 

среда 
13    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/co

nspect/157360/ 

https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/conspect/157360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/conspect/157360/


 

обитания 

человека. 

Взаимосвязи 

между 

человеком и 

природой. 

2.2 

Растительны

й мир. 

Растения 

ближайшего 

окружения. 

9    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/co

nspect/157360/ 

2.3 

Мир 

животных. 

Разные 

группы 

животных. 

15    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/co

nspect/157360/ 

Итого по разделу  37   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Режим дня 

школьника. 
 3     

3.2 

Безопасность 

в быту, 

безопасность 

пешехода, 

безопасность 

в сети 

Интернет 

4    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/co

nspect/157360/ 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/conspect/157360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/conspect/157360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/conspect/157360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/conspect/157360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/conspect/157360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/conspect/157360/


 

Рабочая программа по окружающему миру 2 класс составлена на основе 

ФОП НОО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной 

рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

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

результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

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. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании программы по окружающему 

миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

 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». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе составляет 68 часов (два часа в 

неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2 КЛАСС 
Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. 

Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 



 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие 

животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание 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 информационно-

коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) 

в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную 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. Универсальные учебные 

действия (пропедевтический уровень) 

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 РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного);  



 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые 

(в пределах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

1. 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). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное 

сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности); 

6. 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 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело;  



 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;  

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

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

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной);  



 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих 

ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и 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.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме 



 

(лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 

результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

– целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

 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). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  



 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 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.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала 

по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его 

главный город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 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-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
2 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов  

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего 
 

Контро

льные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 
Наша родина - 

Россия 
 12    

https://infourok.ru/uro

k-okruzhayuschego-

mira-na-temu-rossiya-

nasha-rodina-klass-

1136116.html 

1.2 
Семья. Семейные 

ценности и традиции 
2    

https://infourok.ru/uro

k-proekt-moya-

rodoslovnaya-s-

prezentaciej-2-klass-

4069923.html 

1.3 

Правила культурного 

поведения в 

общественных 

местах 

 3 1  

https://infourok.ru/kon

spekt-uroka-i-

prezentaciya-na-temu-

mi-zriteli-i-passazhiri-

klass-2235329.html 

https://infourok.ru/urok-okruzhayuschego-mira-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-1136116.html
https://infourok.ru/urok-okruzhayuschego-mira-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-1136116.html
https://infourok.ru/urok-okruzhayuschego-mira-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-1136116.html
https://infourok.ru/urok-okruzhayuschego-mira-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-1136116.html
https://infourok.ru/urok-okruzhayuschego-mira-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-1136116.html
https://infourok.ru/urok-proekt-moya-rodoslovnaya-s-prezentaciej-2-klass-4069923.html
https://infourok.ru/urok-proekt-moya-rodoslovnaya-s-prezentaciej-2-klass-4069923.html
https://infourok.ru/urok-proekt-moya-rodoslovnaya-s-prezentaciej-2-klass-4069923.html
https://infourok.ru/urok-proekt-moya-rodoslovnaya-s-prezentaciej-2-klass-4069923.html
https://infourok.ru/urok-proekt-moya-rodoslovnaya-s-prezentaciej-2-klass-4069923.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-2235329.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-2235329.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-2235329.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-2235329.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-na-temu-mi-zriteli-i-passazhiri-klass-2235329.html


 

Итого по разделу  17  

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Методы познания 

природы. Земля и 

другие планеты, 

звезды и созвездия. 

 8   3  

https://easyen.ru/load/

okruzhajushhij_mir/2_

klass/chemu_chelovek

_nauchilsja_u_prirody

/237-1-0-3848 

2.2 
Многообразие 

растений 
9   

https://infourok.ru/uro

k-po-

okruzhayuschemu-

miru-raznoobrazie-

rasteniy-3484802.html 

2.3 
Многообразие 

животных 
 12   

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5560/consp

ect/289964/ 

2.4 

Красная книга 

России. Заповедники 

и природные парки 

 9 1  

https://infourok.ru/kon

spekt-i-prezentaciya-

po-okruzhayushemu-

miru-krasnaya-kniga-

2-kl-4583881.html 

Итого по разделу  38  

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ 

жизни школьника 
 4    

https://yandex.ru/search/?text=2+к

ласс+Окружающий+мир+%09+З

доровый+образ+жизни.+Режим+

дня%3A+чередование+сна%2C+

учебных+занятий%2C+двигатель

ной+активности lr=101189 

3.2 

Безопасность в 

школе и 

общественном 

транспорте, 

безопасность в сети 

Интернет 

 9 1  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/59

63/conspect/157360/ 

Итого по разделу  13  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   3   3   

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/chemu_chelovek_nauchilsja_u_prirody/237-1-0-3848
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/chemu_chelovek_nauchilsja_u_prirody/237-1-0-3848
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/chemu_chelovek_nauchilsja_u_prirody/237-1-0-3848
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/chemu_chelovek_nauchilsja_u_prirody/237-1-0-3848
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/chemu_chelovek_nauchilsja_u_prirody/237-1-0-3848
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://infourok.ru/urok-po-okruzhayuschemu-miru-raznoobrazie-rasteniy-3484802.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/conspect/289964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/conspect/289964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5560/conspect/289964/
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-krasnaya-kniga-2-kl-4583881.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-krasnaya-kniga-2-kl-4583881.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-krasnaya-kniga-2-kl-4583881.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-krasnaya-kniga-2-kl-4583881.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-krasnaya-kniga-2-kl-4583881.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/conspect/157360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5963/conspect/157360/


 

 

 
 

 

Рабочая программа по окружающему миру 3класс составлена на основе 

ФОП НОО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной 

рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

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

результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

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. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании программы по окружающему 

миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

 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». 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится – 68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 



 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека 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 информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) 

делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить 

на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

Интернет (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: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 



 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельностьспособствует формированию умений: 

 участвуя 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.  

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

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

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 



 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и 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.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях;  



 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

 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). 

Коммуникативные универсальные учебныедействия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 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.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 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;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименованиеразделов 

и темпрограммы 
 

Количествочасов 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы Всего 
 

Контроль

ныеработ

ы 

Практи

ческиер

аботы 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 
Нашародина – 

РоссийскаяФедерация 
 14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив 

близких. Родных людей. 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народымира.  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итогопоразделу  20   

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Методы изучения 

природы. Разнообразие 

веществ в окружающем 

мире. 

11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 
Бактерии, грибы и их 

разнообразие 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразиерастений  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразиеживотных  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природныесообщества  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Человек – частьприроды  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итогопоразделу  35   

Раздел 3.Правилабезопаснойжизнедеятельности 

3.1 Здоровыйобразжизни  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила безопасного 

поведения пассажира. 

Безопасность в сети 

Интернет 

5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итогопоразделу  7   

Резервноевремя  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68   4   0   

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4


 

 

 
 

Рабочая программа по окружающему миру 4 класс составлена на основе 

ФОП НОО 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной 

рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы и 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

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

результатам. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

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. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

 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». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Окружающий мир» отведено (два часа в неделю) в 4 классе – 68 

часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 КЛАСС 

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 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 по ведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть 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-коммуникационную сеть 

Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);  

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия 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;  

 адекватно 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 – руководитель, 

подчинённый, напарник, 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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности;  

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

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

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. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

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

основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 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). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 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. 

Совместная деятельность: 
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 



 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 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 

10   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 История Отечества. «Лента 

времени» и историческая 

карта 

17   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 Человек - творец 

культурных ценностей. 

Всемирное культурное 

наследие 

6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу 33  

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 Методы познания 

окружающей природы. 

Солнечная система 

5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 Формы земной поверхности. 

Водоемы и их разнообразие 

9   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 Природные зоны России: 

общее представление, 

основные природные зоны 

5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 Природные и культурные 

объекты Всемирного 

наследия. Экологические 

проблемы 

5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу 24  

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 Безопасность в городе. 

Безопасность в сети 

Интернет 

4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу 5  

Резервное время 6 4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 4 0  

 

 

Рабочая программа по технологии 1 класс составлена на основе ФОП НОО 

https://m.edsoo.ru/7f412850
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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; 

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:  



 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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 

результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии). 

На изучение технологии в 1 классе отводится – 33 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, 



 

их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида 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 опорой 

на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления 

изделий 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 другое. 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 другое) 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). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 



 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 



 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их 

в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и 

другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 



 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Природное и 

техническое 

окружение 

человека 

2    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

2 

Природные 

материалы. 

Свойства. 

Технологии 

обработки 

5    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

3 
Способы 

соединения 
 1    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 



 

природных 

материалов 

 

4 

Композиция в 

художественно-

декоративных 

изделиях 

2    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

5 

Пластические 

массы. Свойства. 

Технология 

обработки 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

6 

Изделие. Основа и 

детали изделия. 

Понятие 

«технология» 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

7 

Получение 

различных форм 

деталей изделия из 

пластилина 

2    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

8 

Бумага. Ее 

основные свойства. 

Виды бумаги 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

9 

Картон. Его 

основные свойства. 

Виды картона 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

10 

Сгибание и 

складывание 

бумаги 

 3    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

11 

Ножницы – 

режущий 

инструмент. 

Резание бумаги и 

тонкого картона 

ножницами. 

Понятие 

«конструкция» 

 3    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

12 

Шаблон – 

приспособление. 

Разметка 

бумажных деталей 

по шаблону 

5    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

13 

Общее 

представление о 

тканях и нитках 

1    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

14 
Швейные иглы и 

приспособления 
 1    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

15 Варианты строчки  3    https://resh.edu.ru/su



 

прямого стежка 

(перевивы). 

Вышивка 

bject/8/1/ 

 

16 Резервный урок  1    

https://resh.edu.ru/su

bject/8/1/ 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33   0  1  



 

Рабочая программа по технологии 2 класс составлена на основе ФОП 

НОО 

 

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; 

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:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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 результатов практической деятельности), «Литературное 

чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

На изучение технологии во 2 классе отводится – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия, выстраивание последовательности 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 другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, 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 опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и 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. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
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. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 



 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 
Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 
анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 



 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) 

и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 
проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения во 2 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 
понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 
выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 
самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие); 
читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 
выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 
выполнять биговку; 
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
решать несложные конструкторско-технологические задачи; 



 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 
делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 
выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 
называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

1 
Повторение и обобщение 

пройденного в первом классе 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edso.ru/f841ebc8 
o 

2 

Средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, форма, размер, тон, 

светотень, симметрия) в работах 

мастеров 

4  

3 
Биговка. Сгибание тонкого 

картона и плотных видов бумаги 
4  

4 

Технология и технологические 

операции ручной обработки 

материалов (общее 

представление) 

1  

5 Элементы графической грамоты  2  

6 
Разметка прямоугольных деталей 

от двух прямых углов по линейке 
3  

7 

Угольник – чертежный 

(контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по 

угольнику 

1  

8 

Циркуль – чертежный 

(контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка круглых 

деталей циркулем 

 2  

9 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Соединение 

деталей изделия «щелевым 

замком» 

5  

10 Машины на службе у человека 2  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8


 

11 
Натуральные ткани. Основные 

свойства натуральных тканей 
1  

12 
Виды ниток. Их назначение, 

использование 
1  

13 

Технология изготовления 

швейных изделий. Лекало. 

Строчка косого стежка и ее 

варианты 

6  

14 Резервное время  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 

 
 

 

Рабочая программа по технологии 3класс составлена на основе ФОП 

НОО  

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; 

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:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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 результатов практической деятельности), «Литературное 

чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 



 

На изучение технологии в 3 классе отводится – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония 

в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и 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 опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на 

внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и 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). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и 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 MicrosoftWord или другим. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 



 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 



 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 



 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) 

и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 



 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 
 

Количествочасов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

 

Всего 
 

Контр

ольны

еработ

ы 

 

Прак

тичес

киера

боты 

 

1 
Повторение и обобщение 

пройденного во втором классе 
1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f8412706 

2 
Информационно-

коммуникативныетехнологии 
 3    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f8412706 

3 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 

(технология обработки 

пластических масс, креповой 

бумаги 

4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f8412706 

4 

Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 

Фольга. 

Технологияобработкифольги 

 1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f8412706 

5 

Архитектура и строительство. 

Гофрокартон. Его строение 

свойства, сферы использования 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f8412706 

6 

Объемные формы деталей и 

изделий. Развертка. 

Чертежразвертки 

 6    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f8412706 

7 
Технологииобработки 

текстильныхматериалов 
 4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f8412706 

8 
Пришиваниепуговиц. 

Ремонтодежды 
 3    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f8412706 

9 
Современныепроизводства и 

профессии 
 4     

https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706


 

10 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей из деталей 

наборов типа «Конструктор». 

Конструированиеизделийизразных

материалов 

 6    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/f8412706 

11 Резервноевремя  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   0   0   

 

 

Рабочая программа по технологии4 класс составлена на основе ФОП 

НОО 

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; 

https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706


 

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:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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 результатов практической деятельности), «Литературное 

чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

На изучение технологии в 4 классе отводится – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 КЛАСС 

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 другое). 

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. 

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. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

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 другое. 

Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

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. 

Работа с информацией: 

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 другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

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. 

Совместная деятельность: 

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 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 



 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) 

и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 



 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; 

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 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в третьем классе 
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

2 
Информационно-

коммуникативные технологии 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

3 
Конструирование 

робототехнических моделей 
 5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

4 
Конструирование сложных 

изделий из бумаги и картона 
5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

5 
Конструирование объемных 

изделий из разверток 
3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

6 
Интерьеры разных времен. 

Декор интерьера 
3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

7 Синтетические материалы  5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

8 
История одежды и текстильных 

материалов 
5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

9 

Подвижные способы 

соединения деталей 

усложненных конструкций 

3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8412706 

10 Итоговый проект  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству1 класс составлена 

на основе ФОП НОО 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706
https://m.edsoo.ru/f8412706


 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

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. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится – 33 часа (1 час в 

неделю).



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 



 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова и другие по 

выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего 

и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся 

к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 



 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 



 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 



 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к 

используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 



 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 



 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору 

учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Ты учишься 

изображать 
 10     

2 Ты украшаешь  9     

3 Ты строишь  8     

4 

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу 

6     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33   0   0   



 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству2 класс составлена 

на основе ФОП НОО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

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. 

На изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится – 34 часа (1 час в 

неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 



 

2 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Рассматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по 

выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 

деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные 

изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 



 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя).  

 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении 



 

к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Овладение универсальными познавательными действиями 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 



 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор 

– зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 



 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к 

используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

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 опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 



 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые 

и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают 

о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 



 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. 

Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных 

художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии. 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименова-ние 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  
Практические 

работы  

1 Введение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

https://m.edsoo.ru/7f411892


 

2 
Как и чем 

работает 

художник 
14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 
Реальность и 

фантазия 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 
О чем говорит 

искусство? 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 
Как говорит 

искусство? 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892


 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству3класс составлена на 

основе ФОП НОО  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

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 3 классе 

обязательно. 

На изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится – 34 часа (1 час в 

неделю). 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 



 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений 

в жизни людей.  

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 PictureManager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 



 

мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении 

к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать формусоставной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 



 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор 

– зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями 



 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к 

используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 



 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.  

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 



 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

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. 

. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересу

рсы 

Всего 

 

Контрольные

работы 

 

Практическиер

аботы 

 

1 Введение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4118

92 

2 
Искусство в 

твоемдоме 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4118

92 

3 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4118

92 

4 
Художник и 

зрелище 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4118

92 

5 
Художник и 

музей 
 10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4118

92 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892


 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству4 класс 

составлена на основе ФОП НОО 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

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

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

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. 

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится – 34 часа (1 час в 

неделю). 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

4 КЛАСС 



 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 
 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации 

из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 
 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, героям 

Великой Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 
 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, 

в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы 

и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, 

связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 

из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 



 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. 

А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя). 

 
 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 



 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных 

традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся 

к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 



 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого 

и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве 

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 



 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 

композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), 

между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания 

и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 



 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.  

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или 

участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного 

материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой 

Отечественной войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать 

в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении 

предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 



 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать 

и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и 

других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 



 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольн

ые работы 

Практические 

работы 

1 Введение 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

29ea 

2 Истоки родного искусства 7   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

29ea 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea


 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всего Контрольн

ые работы 

Практические 

работы 

3 Древние города нашей земли 11   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

29ea 

4 Каждый народ – художник 9   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

29ea 

5 Искусство объединяет народы 6   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

29ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 0  

 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea


 

Рабочая программа по музыке 1 класс составлена на основе ФОП НОО  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности 

обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего 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 

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; 

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: интонационнаяи 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 

блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – 

посещений театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 

темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки ‑ 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю).  

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

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 

 

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: 

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: 

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 

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;  

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; 

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: 

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: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

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. 

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; 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 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; 

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; 

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; 

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.  

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 зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке 

русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 



 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

 
Модуль № 5 «Духовная музыка» 
 

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 

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-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

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 другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

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 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 опорой на нотный текст), 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; 

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; 

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 др.  

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, 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 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, 

тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому 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; 

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; 

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, 

GarageBand). 

 
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: 

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 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, вычленение 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.  

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. 

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, 

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; 

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  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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; 

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 в 

окружающей 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. 



 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 
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 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 следующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 



 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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 следующие 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); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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 строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 



 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных 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 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

 

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; 

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 инструментах при 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), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

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, замечать 

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), 

вычленять 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 так 

далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 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 другое), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 



 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
1 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

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) 

 1     

1.2 

Русский фольклор: 

русские народные песни 

«Во кузнице», «Веселые 

гуси», «Скок, скок, 

молодой дроздок», 

«Земелюшка-чернозем», 

«У кота-воркота», 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки»; заклички 

1     

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» 

1     

1.4 

Сказки, мифы и 

легенды: С.Прокофьев. 

Симфоническая сказка 

«Петя и Волк»; Н. 

Римский-Корсаков 

«Садко» 

1     

1.5 

Фольклор народов 

России: татарская 

народная песня 

«Энисэ», якутская 

народная песня 

1     



 

«Олененок» 

1.6 

Народные праздники: 

«Рождественское чудо» 

колядка; «Прощай, 

прощай Масленица» 

русская народная песня 

1     

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: 

Д.Кабалевский песня о 

школе; П.И.Чайковский 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Мама», 

«Песня жаворонка» из 

Детского альбома; Г. 

Дмитриев Вальс, В. 

Ребиков «Медведь» 

1     

2.2 

Оркестр: И. Гайдн 

Анданте из симфонии 

№ 94; Л.ван Бетховен 

Маршевая тема из 

финала Пятой 

симфонии 

1     

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 Эвридика» 

К.В. Глюка, «Сиринкс» 

К. Дебюсси 

1     

2.4 

Вокальная музыка: С.С. 

Прокофьев, стихи А. 

Барто «Болтунья»; М.И. 

Глинка, стихи Н. 

Кукольника «Попутная 

песня» 

1     

2.5 

Инструментальная 

музыка: П.И. 

Чайковский «Мама», 

«Игра в лошадки» из 

Детского альбома, С.С. 

Прокофьев «Раскаяние» 

из Детской музыки 

1     



 

2.6 

Русские композиторы-

классики: П.И. 

Чайковский «Утренняя 

молитва», «Полька» из 

Детского альбома 

1     

2.7 

Европейские 

композиторы-классики: 

Л. ван Бетховен Марш 

«Афинские развалины», 

И.Брамс «Колыбельная» 

1     

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: 

С.С. Прокофьев «Дождь 

и радуга», «Утро», 

«Вечер» из Детской 

музыки; утренний 

пейзаж 

П.И.Чайковского, 

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 

 1     

3.2 

Музыкальные портреты: 

песня «Болтунья» сл. А. 

Барто, муз. С. 

Прокофьева; П.И. 

Чайковский «Баба Яга» 

из Детского альбома; Л. 

Моцарт «Менуэт» 

1     

3.3 

Танцы, игры и веселье: 

А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», песня из 

к/ф «Золушка», И. 

Дунаевский Полька; 

И.С. Бах «Волынка» 

1     

3.4 
Какой же праздник без 

музыки? О. Бихлер 

марш «Триумф 

 1     



 

победителей»; В. 

Соловьев-Седой Марш 

нахимовцев; песни, 

посвящённые Дню 

Победы 

Итого по разделу  4   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Певец своего народа: А. 

Хачатурян Андантино, 

«Подражание 

народному» 

1     

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» 

2     

1.3 

Музыка стран дальнего 

зарубежья: «Гусята» – 

немецкая народная 

песня, «Аннушка» – 

чешская народная 

песня, М. Теодоракис 

народный танец 

«Сиртаки», «Чудесная 

лютня»: этническая 

музыка 

2     

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 

Звучание храма: П.И. 

Чайковский «Утренняя 

молитва» и «В церкви» 

из Детского альбома 

1     

2.2 

Религиозные 

праздники:Рождественс

кий псалом «Эта ночь 

святая», 

Рождественская песня 

«Тихая ночь» 

1     

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 Музыкальная сказка на 1     



 

сцене, на экране: оперы-

сказки «Муха-

цокотуха», «Волк и 

семеро козлят»; песни 

из мультфильма 

«Бременские 

музыканты» 

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» 

1     

3.3 

Балет. Хореография – 

искусство танца: П. 

Чайковский. Финал 1-го 

действия из балета 

«Спящая красавица» 

1     

3.4 

Опера. Главные герои и 

номера оперного 

спектакля: мужской и 

женский хоры из 

Интродукции оперы 

М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

1     

Итого по разделу  4   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки 

классики:В. Моцарт 

«Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя 

гроза» в современной 

обработке, Ф. Шуберт 

«Аве Мария»; Поль 

Мориа «Фигаро» в 

современной обработке 

2     

4.2 

Электронные 

музыкальные 

инструменты: И. 

Томита электронная 

1     



 

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» 

Итого по разделу  3   

Раздел 5.Музыкальная грамота 

5.1 

Весь мир звучит: Н.А. 

Римский-Корсаков 

«Похвала пустыне» из 

оперы «Сказание о 

невидимом граде 

Китеже и деве 

Февронии» 

1     

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» 

1     

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
33   0   0   



 

 Рабочая программа по музыке 2 класс составлена на основе ФОП НОО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности 

обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего 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 

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 прекрасноев жизни и в 

искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 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: интонационнаяи 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 

блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – 

посещений театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и 



 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 

темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации.  

Общее число часов для изучения музыки во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

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 

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: 

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: 

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 

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;  

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; 

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: 

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: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

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. 

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; 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 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; 

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 участияв 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; 



 

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; 

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 народовс 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.  

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 зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке 

русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов).  



 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 
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 
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-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

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 другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

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 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 опорой на нотный текст), 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; 

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; 

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 др.  

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, 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 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, 

тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому 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; 

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; 

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, 

GarageBand). 

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: 

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 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, вычленение 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.  

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. 

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, 

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; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо 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  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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; 

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 в 

окружающей 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. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
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 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 следующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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 следующие 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); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 



 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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 строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных 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 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

 

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; 

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), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

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, замечать 

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), 

вычленять 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 так 

далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 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 другое), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС  

№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем 

программы  
Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

  
Всего 

Контроль

ные 

работы 

Практи

ческие 

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» 

1    
https://infourok.ru/muzyka-po-

teme-kraj-v-kotorom-ty-

zhivesh-2-klass-5340951.html 

1.2 
Русский фольклор: русские 

народные песни «Из-под дуба, из-

под вяза» 
1    

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/181

921b7-e138-4416-9785-

11f9224a392c/?from=8518308e

-2f01-409c-93be-6645a8af8418 

1.3 

Русские народные музыкальные 

инструменты: Русские народные 

песни «Светит месяц»; «Ах вы, 

сени, мои сени» 

1    
https://www.youtube.com/watch

?v=brCwPDSf2dQ 

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…) 

1    

https://obrazovanie-

gid.ru/konspekty/kak-

poluchaetsya-muzyka-mify-

skazki-legendy-2-klass-

konspekt-uroka.html 

1.5 
Народные праздники: песни-

колядки «Пришла коляда», «В 

ночном саду» 
1    

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/muzyka/2012/10/20/prez

entatsiya-kolyadki-muzyka-2-

klass 

1.6 

Фольклор народов России: 

народная песня коми 

«Провожание»; татарская народная 

песня «Туган як» 

1    
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5257/conspect/227573/ 

1.7 

Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов: 

Хор «А мы просо сеяли» из оперы 

Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка», П.И. Чайковский 

Финал из симфонии № 4 

1    
https://www.youtube.com/watch

?v=t9boamDxHZ0 

Итого по разделу 7   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 Русские композиторы-классики: 1    https://www.youtube.com/watch

https://infourok.ru/muzyka-po-teme-kraj-v-kotorom-ty-zhivesh-2-klass-5340951.html
https://infourok.ru/muzyka-po-teme-kraj-v-kotorom-ty-zhivesh-2-klass-5340951.html
https://infourok.ru/muzyka-po-teme-kraj-v-kotorom-ty-zhivesh-2-klass-5340951.html
https://www.youtube.com/watch?v=brCwPDSf2dQ
https://www.youtube.com/watch?v=brCwPDSf2dQ
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/kak-poluchaetsya-muzyka-mify-skazki-legendy-2-klass-konspekt-uroka.html
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/kak-poluchaetsya-muzyka-mify-skazki-legendy-2-klass-konspekt-uroka.html
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/kak-poluchaetsya-muzyka-mify-skazki-legendy-2-klass-konspekt-uroka.html
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/kak-poluchaetsya-muzyka-mify-skazki-legendy-2-klass-konspekt-uroka.html
https://obrazovanie-gid.ru/konspekty/kak-poluchaetsya-muzyka-mify-skazki-legendy-2-klass-konspekt-uroka.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2012/10/20/prezentatsiya-kolyadki-muzyka-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2012/10/20/prezentatsiya-kolyadki-muzyka-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2012/10/20/prezentatsiya-kolyadki-muzyka-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2012/10/20/prezentatsiya-kolyadki-muzyka-2-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5257/conspect/227573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5257/conspect/227573/
https://www.youtube.com/watch?v=t9boamDxHZ0
https://www.youtube.com/watch?v=t9boamDxHZ0
https://www.youtube.com/watch?v=yORusWhQvDs


 

П.И.Чайковский «Немецкая 

песенка», «Неаполитанская 

песенка» из Детского альбома 

?v=yORusWhQvDs 

2.2 

Европейские композиторы-

классики: Л. ван Бетховен 

«Сурок»; Концерт для фортепиано 

с оркестром № 4, 2-я часть 

1    

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-muziki-vo-klasse-

bethoven-surok-material-

mozhno-ispolzovat-i-v-drugih-

klassah-gde-obsuzhdaetsya-

zhizn-i-tvo-1864882.html 

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 

1    

https://infourok.ru/tema-urok-

muziki-po-teme-muzikalnie-

instrumenti-skripka-violonchel-

2625895.html 

2.4 
Вокальная музыка: М.И. Глинка 

«Жаворонок»; "Школьный вальс" 

Исаака Дунаевского 
1   

https://www.youtube.com/watch

?v=yLlKQNTPASghttps://www

.youtube.com/watch?v=lCWtK

HqsAXI 

2.5 

Программная музыка: А.К. Лядов 

«Кикимора», «Волшебное озеро»; 

М.П. Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке» – вступление к 

опере «Хованщина» 

1   

https://www.youtube.com/watch

?v=MJJjm951A_Ihttps://nsporta

l.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2014/03/21/

metodicheskaya-razrabotka-

otkrytogo-uroka-

pohttps://urok.1sept.ru/articles/5

70468https://www.youtube.com

/watch?v=NX6RYh7aF68 

2.6 

Симфоническая музыка: П.И. 

Чайковский Симфония № 4, 

Финал; С.С. Прокофьев. 

Классическая симфония (№ 1) 

Первая часть 

1   

https://www.1urok.ru/categories

/7/articles/50638https://infourok

.ru/prezentaciya-na-temu-

prokofev-simfoniya-1-

klassicheskaya-5549903.html 

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 

1   
https://www.youtube.com/watch

?v=n2ZGh9wE5xohttps://urok.1

sept.ru/articles/656150 

2.8 
Инструментальная музыка: Р. 

Шуман «Грезы»; С.С. Прокофьев 

«Сказки старой бабушки» 
1    

https://www.youtube.com/watch

?v=S8qNLzBu8sAhttps://my.m

ail.ru/list/baki-

09/video/_myvideo/5.html 

Итого по разделу 8   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 
Главный музыкальный символ: 

Гимн России 
1    

https://www.youtube.com/watc

h?v=NeaDem7x73w 

3.2 
Красота и вдохновение: 

«Рассвет-чародей» музыка В. Я. 
1    

https://www.youtube.com/watc

h?v=nPXxHzFOz88https://ww

https://www.youtube.com/watch?v=yORusWhQvDs
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-vo-klasse-bethoven-surok-material-mozhno-ispolzovat-i-v-drugih-klassah-gde-obsuzhdaetsya-zhizn-i-tvo-1864882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-vo-klasse-bethoven-surok-material-mozhno-ispolzovat-i-v-drugih-klassah-gde-obsuzhdaetsya-zhizn-i-tvo-1864882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-vo-klasse-bethoven-surok-material-mozhno-ispolzovat-i-v-drugih-klassah-gde-obsuzhdaetsya-zhizn-i-tvo-1864882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-vo-klasse-bethoven-surok-material-mozhno-ispolzovat-i-v-drugih-klassah-gde-obsuzhdaetsya-zhizn-i-tvo-1864882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-vo-klasse-bethoven-surok-material-mozhno-ispolzovat-i-v-drugih-klassah-gde-obsuzhdaetsya-zhizn-i-tvo-1864882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-vo-klasse-bethoven-surok-material-mozhno-ispolzovat-i-v-drugih-klassah-gde-obsuzhdaetsya-zhizn-i-tvo-1864882.html
https://infourok.ru/tema-urok-muziki-po-teme-muzikalnie-instrumenti-skripka-violonchel-2625895.html
https://infourok.ru/tema-urok-muziki-po-teme-muzikalnie-instrumenti-skripka-violonchel-2625895.html
https://infourok.ru/tema-urok-muziki-po-teme-muzikalnie-instrumenti-skripka-violonchel-2625895.html
https://infourok.ru/tema-urok-muziki-po-teme-muzikalnie-instrumenti-skripka-violonchel-2625895.html
https://www.youtube.com/watch?v=yLlKQNTPASg
https://www.youtube.com/watch?v=yLlKQNTPASg
https://www.youtube.com/watch?v=lCWtKHqsAXI
https://www.youtube.com/watch?v=lCWtKHqsAXI
https://www.youtube.com/watch?v=lCWtKHqsAXI
https://www.youtube.com/watch?v=MJJjm951A_I
https://www.youtube.com/watch?v=MJJjm951A_I
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/03/21/metodicheskaya-razrabotka-otkrytogo-uroka-po
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/03/21/metodicheskaya-razrabotka-otkrytogo-uroka-po
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/03/21/metodicheskaya-razrabotka-otkrytogo-uroka-po
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/03/21/metodicheskaya-razrabotka-otkrytogo-uroka-po
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/03/21/metodicheskaya-razrabotka-otkrytogo-uroka-po
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/03/21/metodicheskaya-razrabotka-otkrytogo-uroka-po
https://urok.1sept.ru/articles/570468
https://urok.1sept.ru/articles/570468
https://www.youtube.com/watch?v=NX6RYh7aF68
https://www.youtube.com/watch?v=NX6RYh7aF68
https://www.1urok.ru/categories/7/articles/50638
https://www.1urok.ru/categories/7/articles/50638
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prokofev-simfoniya-1-klassicheskaya-5549903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prokofev-simfoniya-1-klassicheskaya-5549903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prokofev-simfoniya-1-klassicheskaya-5549903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-prokofev-simfoniya-1-klassicheskaya-5549903.html
https://www.youtube.com/watch?v=n2ZGh9wE5xo
https://www.youtube.com/watch?v=n2ZGh9wE5xo
https://urok.1sept.ru/articles/656150
https://urok.1sept.ru/articles/656150
https://www.youtube.com/watch?v=S8qNLzBu8sA
https://www.youtube.com/watch?v=S8qNLzBu8sA
https://my.mail.ru/list/baki-09/video/_myvideo/5.html
https://my.mail.ru/list/baki-09/video/_myvideo/5.html
https://my.mail.ru/list/baki-09/video/_myvideo/5.html
https://www.youtube.com/watch?v=NeaDem7x73w
https://www.youtube.com/watch?v=NeaDem7x73w
https://www.youtube.com/watch?v=nPXxHzFOz88
https://www.youtube.com/watch?v=nPXxHzFOz88
https://www.youtube.com/watch?v=pywdcmnTAAU


 

Шаинского сл. М. С. 

Пляцковского; П. И. Чайковский 

«Мелодия» для скрипки и 

фортепиано, А.П. Бородин 

«Ноктюрн из струнного квартета 

№ 2» 

w.youtube.com/watch?v=pywd

cmnTAAUhttps://ok.ru/video/9

5525800693https://infourok.ru/

prezentaciya-po-teme-

melodiya-pchaykovskiy-

melodiya-klass-

482785.htmlhttps://nsportal.ru/a

p/library/muzykalnoe-

tvorchestvo/2014/02/03/prezent

atsiya-aleksandr-porfirevich-

borodin 

Итого по разделу  2   

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» 

2    

https://videouroki.net/razrabotki

/prezentatsiya-po-muzyke-dlya-

nachalnykh-klassov-uzory-

russkogo-

vostoka.htmlhttps://nsportal.ru/s

hkola/muzyka/library/2020/06/1

9/a-i-

hachaturyanhttps://infourok.ru/p

rezentaciya-k-uroku-slushanie-

muzyki-muzykalnoe-

puteshestvie-v-srednyuyu-aziyu-

5324906.htmlhttps://www.youtu

be.com/watch?v=SmduNnfPlM

Qhttps://easyen.ru/load/muzyka/

raznoe/4_urok_muzyki_vo_vtor

om_klasse_tema_uroka_kompo

zitor_skazochnik_n_a_rimskiij_

korsakov/32-1-0-

56614https://yandex.ru/video/pr

eview/9974254014434017772 

Итого по разделу 2   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 

Инструментальная музыка в 

церкви: И.С. Бах Хоральная 

прелюдия фа-минор для органа, 

Токката и фуга ре минор для 

органа 

1    

https://my.mail.ru/mail/irina_st_

kem/video/11/729.htmlhttps://in

fourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

muziki-tokkata-i-fuga-

394538.html 

2.2 

Искусство Русской православной 

церкви: молитва «Богородице 

Дево Радуйся» хора братии 

Оптиной Пустыни; С.В. 

Рахманинов «Богородице Дево 

Радуйся» из «Всенощного бдения» 

1    

https://nsportal.ru/shkola/muzyk

a/library/2015/05/25/metodiches

kaya-razrabotka-uroka-3-klass-

tema-raduysya-

mariyahttps://shareslide.ru/detsk

ie-prezentatsii/prezentatsiya-

bogoroditsa-devo-

https://www.youtube.com/watch?v=pywdcmnTAAU
https://www.youtube.com/watch?v=pywdcmnTAAU
https://ok.ru/video/95525800693
https://ok.ru/video/95525800693
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-melodiya-pchaykovskiy-melodiya-klass-482785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-melodiya-pchaykovskiy-melodiya-klass-482785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-melodiya-pchaykovskiy-melodiya-klass-482785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-melodiya-pchaykovskiy-melodiya-klass-482785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-melodiya-pchaykovskiy-melodiya-klass-482785.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-melodiya-pchaykovskiy-melodiya-klass-482785.html
https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoe-tvorchestvo/2014/02/03/prezentatsiya-aleksandr-porfirevich-borodin
https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoe-tvorchestvo/2014/02/03/prezentatsiya-aleksandr-porfirevich-borodin
https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoe-tvorchestvo/2014/02/03/prezentatsiya-aleksandr-porfirevich-borodin
https://nsportal.ru/ap/library/muzykalnoe-tvorchestvo/2014/02/03/prezentatsiya-aleksandr-porfirevich-borodin
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-muzyke-dlya-nachalnykh-klassov-uzory-russkogo-vostoka.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-muzyke-dlya-nachalnykh-klassov-uzory-russkogo-vostoka.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-muzyke-dlya-nachalnykh-klassov-uzory-russkogo-vostoka.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-muzyke-dlya-nachalnykh-klassov-uzory-russkogo-vostoka.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-muzyke-dlya-nachalnykh-klassov-uzory-russkogo-vostoka.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-muzyke-dlya-nachalnykh-klassov-uzory-russkogo-vostoka.html
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2020/06/19/a-i-hachaturyan
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2020/06/19/a-i-hachaturyan
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2020/06/19/a-i-hachaturyan
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2020/06/19/a-i-hachaturyan
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-slushanie-muzyki-muzykalnoe-puteshestvie-v-srednyuyu-aziyu-5324906.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-slushanie-muzyki-muzykalnoe-puteshestvie-v-srednyuyu-aziyu-5324906.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-slushanie-muzyki-muzykalnoe-puteshestvie-v-srednyuyu-aziyu-5324906.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-slushanie-muzyki-muzykalnoe-puteshestvie-v-srednyuyu-aziyu-5324906.html
https://www.youtube.com/watch?v=SmduNnfPlMQ
https://www.youtube.com/watch?v=SmduNnfPlMQ
https://www.youtube.com/watch?v=SmduNnfPlMQ
https://www.youtube.com/watch?v=SmduNnfPlMQ
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/4_urok_muzyki_vo_vtorom_klasse_tema_uroka_kompozitor_skazochnik_n_a_rimskiij_korsakov/32-1-0-56614
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/4_urok_muzyki_vo_vtorom_klasse_tema_uroka_kompozitor_skazochnik_n_a_rimskiij_korsakov/32-1-0-56614
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/4_urok_muzyki_vo_vtorom_klasse_tema_uroka_kompozitor_skazochnik_n_a_rimskiij_korsakov/32-1-0-56614
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/4_urok_muzyki_vo_vtorom_klasse_tema_uroka_kompozitor_skazochnik_n_a_rimskiij_korsakov/32-1-0-56614
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/4_urok_muzyki_vo_vtorom_klasse_tema_uroka_kompozitor_skazochnik_n_a_rimskiij_korsakov/32-1-0-56614
https://easyen.ru/load/muzyka/raznoe/4_urok_muzyki_vo_vtorom_klasse_tema_uroka_kompozitor_skazochnik_n_a_rimskiij_korsakov/32-1-0-56614
https://yandex.ru/video/preview/9974254014434017772
https://my.mail.ru/mail/irina_st_kem/video/11/729.html
https://my.mail.ru/mail/irina_st_kem/video/11/729.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-tokkata-i-fuga-394538.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-tokkata-i-fuga-394538.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-tokkata-i-fuga-394538.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-tokkata-i-fuga-394538.html
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/05/25/metodicheskaya-razrabotka-uroka-3-klass-tema-raduysya-mariya
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/05/25/metodicheskaya-razrabotka-uroka-3-klass-tema-raduysya-mariya
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/05/25/metodicheskaya-razrabotka-uroka-3-klass-tema-raduysya-mariya
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/05/25/metodicheskaya-razrabotka-uroka-3-klass-tema-raduysya-mariya
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/05/25/metodicheskaya-razrabotka-uroka-3-klass-tema-raduysya-mariya
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/05/25/metodicheskaya-razrabotka-uroka-3-klass-tema-raduysya-mariya
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-bogoroditsa-devo-raduysya
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-bogoroditsa-devo-raduysya


 

raduysyahttps://ok.ru/video/836

1413129 

2.3 
Религиозные праздники: колядки 

«Добрый тебе вечер», «Небо и 

земля», Рождественские песни 
1    

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-rozhdestvenskie-

kolyadki-dlya-urokov-muziki-

v-klasse-1449902.html 

Итого по разделу 3   

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 

 2    

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-muzike-na-temu-balet-

zolushka-klass-

2692818.htmlhttps://www.youtu

be.com/watch?v=D-z3UgjuGe8 

3.2 

Театр оперы и балета: отъезд 

Золушки на бал, Полночь из 

балета С.С. Прокофьева 

«Золушка» 

1    

https://www.youtube.com/watch

?v=DsZqGffBF6Ehttps://pedsov

et.su/load/303-1-0-

50548https://www.youtube.com

/watch?v=I1eujEwBSOchttps://

www.youtube.com/watch?v=ad

L_-E0fSpQ 

3.3 

Балет. Хореография – искусство 

танца: вальс, сцена примерки 

туфельки и финал из балета С.С. 

Прокофьева «Золушка» 

1    

https://ppt4web.ru/mkhk/balet-

ss-prokofeva-

zolushka.htmlhttps://www.youtu

be.com/watch?v=kUQfxewSb_

A 

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» 

2    

https://www.youtube.com/watch

?v=lLvBCBIruiohttps://nsportal.

ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2022/03/18/tri-chuda-iz-

opery-skazka-o-tsare-saltane-n-

a-

rimskogohttps://yandex.ru/video

/preview/549201664584968026

6https://yandex.ru/video/previe

w/10468830965158081760 

3.5 
Сюжет музыкального спектакля: 

сцена у Посада из оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин» 
1    

https://infourok.ru/prezentaciya-

obobschayuschego-uroka-po-

opere-ivan-susanin-muzika-

klass-

666902.htmlhttps://uchitelya.co

m/music/167365-prezentaciya-

opera-ivan-susanin.html 

3.6 

Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах 

«Шествие царей» из оперетты 

«Прекрасная Елена»; Песня «До-

Ре-Ми» из мюзикла Р. Роджерса 

«Звуки музыки» 

1    

https://uchitelya.com/music/120

182-prezentaciya-istoriya-

operetty.htmlhttps://yandex.ru/v

ideo/preview/165349888492430

02461https://infourok.ru/prezent

https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-bogoroditsa-devo-raduysya
https://shareslide.ru/detskie-prezentatsii/prezentatsiya-bogoroditsa-devo-raduysya
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-balet-zolushka-klass-2692818.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-balet-zolushka-klass-2692818.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-balet-zolushka-klass-2692818.html
https://www.youtube.com/watch?v=D-z3UgjuGe8
https://www.youtube.com/watch?v=D-z3UgjuGe8
https://www.youtube.com/watch?v=DsZqGffBF6E
https://www.youtube.com/watch?v=DsZqGffBF6E
https://pedsovet.su/load/303-1-0-50548
https://pedsovet.su/load/303-1-0-50548
https://pedsovet.su/load/303-1-0-50548
https://pedsovet.su/load/303-1-0-50548
https://www.youtube.com/watch?v=I1eujEwBSOc
https://www.youtube.com/watch?v=I1eujEwBSOc
https://www.youtube.com/watch?v=adL_-E0fSpQ
https://www.youtube.com/watch?v=adL_-E0fSpQ
https://ppt4web.ru/mkhk/balet-ss-prokofeva-zolushka.html
https://ppt4web.ru/mkhk/balet-ss-prokofeva-zolushka.html
https://ppt4web.ru/mkhk/balet-ss-prokofeva-zolushka.html
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https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/18/tri-chuda-iz-opery-skazka-o-tsare-saltane-n-a-rimskogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/18/tri-chuda-iz-opery-skazka-o-tsare-saltane-n-a-rimskogo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2022/03/18/tri-chuda-iz-opery-skazka-o-tsare-saltane-n-a-rimskogo
https://yandex.ru/video/preview/5492016645849680266
https://yandex.ru/video/preview/5492016645849680266
https://yandex.ru/video/preview/5492016645849680266
https://yandex.ru/video/preview/5492016645849680266
https://yandex.ru/video/preview/10468830965158081760
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-opere-ivan-susanin-muzika-klass-666902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-opere-ivan-susanin-muzika-klass-666902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-opere-ivan-susanin-muzika-klass-666902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-opere-ivan-susanin-muzika-klass-666902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-opere-ivan-susanin-muzika-klass-666902.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obobschayuschego-uroka-po-opere-ivan-susanin-muzika-klass-666902.html
https://uchitelya.com/music/167365-prezentaciya-opera-ivan-susanin.html
https://uchitelya.com/music/167365-prezentaciya-opera-ivan-susanin.html
https://uchitelya.com/music/120182-prezentaciya-istoriya-operetty.html
https://uchitelya.com/music/120182-prezentaciya-istoriya-operetty.html
https://uchitelya.com/music/120182-prezentaciya-istoriya-operetty.html
https://uchitelya.com/music/120182-prezentaciya-istoriya-operetty.html
https://yandex.ru/video/preview/16534988849243002461
https://yandex.ru/video/preview/16534988849243002461
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-muziki-myuzikl-zvuki-muziki-946323.html


 

aciya-k-uroku-muziki-myuzikl-

zvuki-muziki-

946323.htmlhttps://www.youtub

e.com/watch?v=QBv-CGFaLYg 

Итого по разделу 8   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки 

классической музыки: Ф. Шопен 

Прелюдия ми-минор, Чардаш В. 

Монти в современной обработке 

1    

https://killaudio.ru/?mp3=Ф.+

Шопен+–

+Прелюдия+в+ми+минор+%2

8в+современной+обработке%

29https://pinkamuz.pro/search/ч

ардаш%20в%20обработке 

4.2 

Джаз: С. Джоплин регтайм 

«Артист эстрады». Б. Тиэл «Как 

прекрасен мир!», Д. Херман 

«HelloDolly» в исполнении Л. 

Армстронга 

1    

https://pedsovet.su/music/46696

_jazzhttps://pinkamuz.pro/searc

h/чардаш%20в%20обработкеh

ttps://infourok.ru/prezentaciya-

po-muzike-regtaym-

1719548.htmlhttp://classicaltest

.net/ru/music/armstrong-what-a-

wonderful-

worldhttps://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-lui-armstrong-

korol-dzhaza-

5586358.htmlhttps://www.yout

ube.com/watch?v=UnOAmCST

sp0 

4.3 

Исполнители современной 

музыки: О. Газманов «Люси» в 

исполнении Р. Газманова (6 лет); 

И. Лиева, Э. Терская «Мама» в 

исполнении группы «Рирада» 

1    

https://www.youtube.com/watc

h?v=kn8BepbVGlkhttps://www

.youtube.com/watch?v=Def6zE

vqp98 

4.4 

Электронные музыкальные 

инструменты: Э. Артемьев темы 

из кинофильмов «Раба любви», 

«Родня». Э. Сигмейстер. 

Ковбойская песня для детского 

ансамбля электронных и 

элементарных инструментов 

1    

https://www.youtube.com/watc

h?v=ERisi91gZKghttps://yande

x.ru/video/preview/1745990096

5850148837?tmpl_version=rele

ases%2Ffrontend%2Fvideo%2F

v1.1173.1%233a7098ada6520e

571fe8074d313537448c3c208a

https://www.youtube.com/watc

h?v=DYdKNb-djsU 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 0  

 

 
 

 

Рабочая программа по музыке 3 класс составлена на основе ФОП НОО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности 

обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего 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 

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 прекрасноев жизни и в 

искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 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: интонационнаяи 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 

блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – 

посещений театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 

темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки  

 в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

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 

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: 

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: 

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 

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;  

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; 

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: 

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: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

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. 

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; 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 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; 

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 участияв 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; 

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; 

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 народовс 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.  

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 зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке 

русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 



 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

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 

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-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

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 другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

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 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 опорой на нотный текст), 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; 

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; 

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 др.  

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, 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 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, 

тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому 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; 

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; 

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: 

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 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, вычленение 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. 

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. 

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, 

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; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо 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  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

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 в 

окружающей 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. 



 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

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 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 следующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 



 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 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 следующие 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); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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 строить действия по её 

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

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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



 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных 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 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

 

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; 

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), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 

и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 

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, замечать 

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), 

вычленять 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 так 

далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 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 другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 КЛАСС  



 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Всего 

часов 
 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русская 

народная песня «Степь, да степь 

кругом»; «Рондо на русские темы»; 

Е.П.Крылатов «Крылатые качели» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.2 

Русский фольклор: «Среди долины 

ровныя», «Пойду ль я, выйду ль я»; 

кант «Радуйся, Роско земле»; марш 

«Славны были наши деды», 

«Вспомним, братцы, Русь и славу!» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские народные музыкальные 

инструменты и народные песни: 

«Пошла млада за водой», «Ах, улица, 

улица широкая». Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.4 

Жанры музыкального фольклора: 

русские народные песни «Ах ты, 

степь», «Я на горку шла» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.5 

Фольклор народов России: «Апипа», 

татарская народная песня; «Сказочка», 

марийская народная песня 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.6 

Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов: 

А.Эшпай «Песни горных и луговых 

мари» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  6  

2.1 

Композитор – исполнитель – 

слушатель: концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром П.И. 

Чайковского (фрагменты), песня Леля 

«Туча со громом сговаривалась» из 

оперы «Снегурочка» Н.А. Римского- 

Корсакова 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Композиторы – детям: Ю.М.Чичков 

«Детство — это я и ты»; А.П. Бородин, 

А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, Н.А. Римский-

Корсаков «Парафразы»; пьеса 

«Детского альбома», П.И. Чайковский 

«Игра в лошадки» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.3 

Музыкальные инструменты. 

Фортепиано: «Гном», «Старый замок» 

из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки» М.П. Мусоргского; 

«Школьные годы» муз. Д. 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Кабалевского, сл.Е.Долматовского 

2.4 

Вокальная музыка: «Детская» — 

вокальный цикл М.П. Мусоргского; 

С.С. Прокофьев «Вставайте, люди 

русские!» из кантаты «Александр 

Невский» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.5 

Инструментальная музыка: 

«Тюильрийский сад», фортепианный 

цикл «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.6 

Русские композиторы-классики: М.И. 

Глинка увертюра к опере «Руслан и 

Людмила»: П.И. Чайковский «Спящая 

красавица»; А.П. Бородин. Опера 

«Князь Игорь» (фрагменты) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.7 

Европейские композиторы-классики: В. 

Моцарт. Симфония № 40 (2 и 3 части); 

К.В. Глюк опера «Орфей и Эвридика»; 

Эдвард Григ музыка к драме Генрика 

Ибсена «Пер Гюнт». Л. ван Бетховен 

«Лунная соната», «К Элизе», «Сурок»; 

канон В.А. Моцарта «Слава солнцу, 

слава миру» 

 1  
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 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  8  

3.1 

Музыкальные пейзажи: «Утро» Э. 

Грига, Вечерняя песня М.П. 

Мусоргского, «Запевки» Г. Свиридова 

симфоническая музыкальная картина 

С.С. Прокофьева «Шествие солнца». «В 

пещере горного короля» из сюиты «Пер 

Гюнт» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 

Танцы, игры и веселье: Муз. 

Ю.Чичкова, сл.Ю.Энтина «Песенка про 

жирафа»; М.И.Глинка «Вальс-фантазия, 

«Камаринская» для симфонического 

оркестра. Мелодии масленичного 

гулянья из оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Снегурочка». Контрданс 

сельский танец - пьеса Л.ван Бетховена 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 

Музыка на войне, музыка о войне: 

песни Великой Отечественной войны – 

песни Великой Победы 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  3  
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1.1 

Фольклор других народов и стран в 

музыке отечественных и зарубежных 

композиторов: «Мама» русского 

композитора В. Гаврилина и 

итальянского — Ч.Биксио; C.В. 

Рахманинов «Не пой, красавица при 

мне» и Ж.Бизе Фарандола из 2-й сюиты 

«Арлезианка» 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.2 

Образы других культур в музыке 

русских композиторов: М. Мусоргский 

Танец персидок из оперы «Хованщина». 

А.Хачатурян «Танец с саблями» из 

балета «Гаянэ» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов: 

П. Сарасате «Москвичка». И.Штраус 

«Русский марш» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4  

2.1 

Религиозные праздники: вербное 

воскресенье: «Вербочки» русского 

поэта А. Блока. Выучи и спой песни А. 

Гречанинова и Р. Глиэра 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Троица: летние народные обрядовые 

песни, детские песни о березках 

(«Березонька кудрявая» и др.) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2  

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 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 

Сюжет музыкального спектакля: 

мюзиклы «Семеро козлят на новый лад» 

А. Рыбникова, «Звуки музыки» Р. 

Роджерса 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 

Кто создаёт музыкальный спектакль: В. 

Моцарт опера «Волшебная флейта» 

(фрагменты) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  5  

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 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 
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фестиваля современной музыки 

4.2 
Особенности джаза: «Колыбельная» из 

оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 
 1  

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» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4  

5.1 

Интонация: К. Сен-Санс пьесы из 

сюиты «Карнавал животных»: 

«Королевский марш льва», «Аквариум», 

«Лебедь» и др. 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

5.2 

Ритм: И. Штраус-отец Радецки-марш, 

И. Штраус-сын Полька-пиццикато, 

вальс «На прекрасном голубом Дунае» 

(фрагменты) 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Рабочая программа по музыке 4 класс составлена на основе ФОП НОО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего 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 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. 
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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; 

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 блоками. Вариативная 

компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за 

счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов, 

работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках 

часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). 
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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 

 

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: 

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 
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Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного 

характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; 

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). 

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 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 
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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;   

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: 

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. 
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Вокальная музыка 

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное отношение к 

своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 

опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

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. 

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; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 
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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 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. 
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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; 

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; 

слушание, исполнение  песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их 

сочинения и исполнения; 
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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; 

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; 
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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. 

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 зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов).   

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

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 

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-выразительных средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных 

произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

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 другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 
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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 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 опорой на нотный текст), 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; 

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 
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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; 

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 др.   

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: 
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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, 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 вычленение явлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через 

несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг 

явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому 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; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера 

музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента; 

Джаз 
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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; 

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, 

GarageBand). 

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. 
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Звукоряд 

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах 

звукоряда. 

Интонация 

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких 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 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; 
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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, вычленение 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. 

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. 
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Песня 

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад 

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании 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, 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: 
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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; 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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; 

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 в 

окружающей 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. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

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 

часть универсальных познавательных учебных действий: 
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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 следующие умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 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 следующие 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; 
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осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

2) вербальная коммуникация: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных 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 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

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; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; 



25  

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 инструментах 

при 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), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

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, замечать 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); 
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различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять 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 так далее), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;   

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

К концу изучения модуля № 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 другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контроль

ные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 Край, в котором ты живёшь: 1   Библиотека ЦОК 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контроль

ные 

работы 

Практические 

работы 

русские народные песни 

«Выходили красны девицы», 

«Вдоль да по речке», 

«Солдатушки, бравы ребятушки»; 

Е.П.Крылатов, Ю.С.Энтин 

«Лесной олень» 

 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.2 Первые артисты, народный театр: 

И.Ф. Стравинский балет 

«Петрушка»; русская народная 

песня «Скоморошья-плясовая», 

фрагменты из оперы «Князь 

Игорь» А.П. Бородина; 

фрагменты из оперы «Садко» 

Н.А. Римского-Корсакова 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.3 Русские народные музыкальные 

инструменты: П.И. Чайковский 

пьесы «Камаринская» «Мужик на 

гармонике играет»; «Пляска 

скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.4 Жанры музыкального фольклора: 

русская народная песня 

«Выходили красны девицы»; 

«Вариации на Камаринскую» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.5 Фольклор народов России: 

Якутские народные мелодии 

«Призыв весны», «Якутский 

танец» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.6 Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов: 

С.В. Рахманинов 1-я часть 

Концерта №3 для фортепиано с 

оркестром; П.И. Чайковский 

песни «Девицы, красавицы», «Уж 

как по мосту, по мосточку» из 

оперы «Евгений Онегин»; Г.В. 

Свиридов Кантата «Курские 

песни»; С.С. Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 7  

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 Композиторы – детям: П.И. 

Чайковский «Сладкая греза», из 

Детского альбома, Д.Д. 

Шостакович Вальс-шутка; песни 

из фильма-мюзикла «Мэри 

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
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контроль

ные 

работы 

Практические 

работы 

Поппинс, до свидания» 

2.2 Оркестр: И. Гайдн Анданте из 

симфонии № 94; Л. ван Бетховен 

Маршевая тема из финала Пятой 

симфонии 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.3 Вокальная музыка: С.С. 

Прокофьев, стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. Глинка, стихи 

Н. Кукольника «Попутная песня» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.4 Инструментальная музыка: П.И. 

Чайковский «Мама», «Игра в 

лошадки» из Детского альбома, 

С.С. Прокофьев «Раскаяние» из 

Детской музыки 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.5 Программная музыка: Н.А. 

Римский-Корсаков 

Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (фрагменты) 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.6 Симфоническая музыка: М.И. 

Глинка. «Арагонская хота», П. 

Чайковский Скерцо из 4-й 

симфонии 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.7 Русские композиторы-классики: 

П.И. Чайковский «Танец феи 

Драже», «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.8 Европейские композиторы-

классики: Ж. Бизе «Арлезианка» 

(1 сюита: Прелюдия, Менуэт, 

Перезвон, 2 сюита: Фарандола – 

фрагменты) 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.9 Мастерство исполнителя: Скерцо 

из «Богатырской» симфонии 

А.П.Бородина 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 9   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 Искусство времени: Н. Паганини 

«Вечное движение», И. Штраус 

«Вечное движение», М. Глинка 

«Попутная песня», Э. Артемьев 

«Полет» из к/ф «Родня»; 

Е.П.Крылатов и Ю.С.Энтин 

«Прекрасное далеко» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 1    

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 Музыка стран ближнего 2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контроль

ные 

работы 

Практические 

работы 

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» 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.2 Музыка стран дальнего 

зарубежья: норвежская народная 

песня «Волшебный смычок»; 

А.Дворжак Славянский танец № 2 

ми-минор, Юмореска. Б.Сметана 

Симфоническая поэма «Влтава» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 4    

Раздел 2.Духовная музыка   

2.1 Религиозные праздники: 

пасхальная песня «Не шум 

шумит», фрагмент финала 

«Светлый праздник» из сюиты-

фантазии С.В. Рахманинова 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  

1 

   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 Музыкальная сказка на сцене, на 

экране: «Морозко» – 

музыкальный фильм-сказка 

музыка Н. Будашкина; С. 

Никитин «Это очень интересно», 

«Пони», «Сказка по лесу идет», 

«Резиновый ёжик»; Г.В. Свиридов 

сюита «Музыкальные 

иллюстрации» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.2 Театр оперы и балета: Сцена 

народных гуляний из второго 

действия оперы Н.А. Римского-

Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

   

3.3 Балет: А. Хачатурян. Балет 

«Гаянэ» (фрагменты); Р. Щедрин 

Балет «Конек-горбунок», 

фрагменты: «Девичий хоровод», 

«Русская кадриль», «Золотые 

рыбки», «Ночь» и др. 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контроль

ные 

работы 

Практические 

работы 

3.4 Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля: оперы 

«Садко», «Борис Годунов», 

«Сказка о царе Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 
2   

3.5 Патриотическая и народная тема в 

театре и кино: П.И. Чайковский 

Торжественная увертюра «1812 

год»; Ария Кутузова из оперы 

С.С.Прокофьева «Война и мир»; 

попурри на темы песен военных 

лет 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 7    

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 Современные обработки 

классической музыки: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя гроза» в 

современной обработке; Ф. 

Шуберт «Аве Мария» в 

современной обработке; Поль 

Мориа «Фигаро» 

2   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

4.2 Джаз: Дж. Гершвин «Летнее 

время», Д.Эллингтон «Караван». 

Г.Миллер «Серенада лунного 

света», «Чаттануга Чу-Чу» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 3    

Раздел 5.Музыкальная грамота   

5.1 Интонация: С.В.Рахманинов. 

«Сирень»; Р.Щедрин. Концерт 

для оркестра «Озорные 

частушки» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

5.2 Музыкальный язык: Я. Сибелиус 

«Грустный вальс»; К. Орф «О, 

Фортуна!» (№ 1) из кантаты 

«Кармина Бурана»; Л. Андерсон 

«Пьеса для пишущей машинки с 

оркестром» 

1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Рабочая программа по ОРК и СЭ 4 класс составлена на основе ФОП НОО 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) по ОРКСЭ и 

обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

        Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. 

При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые 

представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, 

независимо от изучаемого модуля.  

        Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 

предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения 

разных точек зрения и т. п. 

         Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 

особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость 

детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 

реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это 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 младшие школьники 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. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

          Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

         Основными задачами 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 в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 



32  

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе один час в 

неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
        Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 

Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать 

никакой религии; 

 строить 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения; 
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 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; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 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. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 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. 
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Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать 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 узнать 

о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

 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; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны 

отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 

и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе 

нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) 

в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

 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, 
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защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских 

государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе взаимной любви 

для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её 

значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 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 

МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

1. Россия — наша Родина. 1 https://resh.edu.ru/ 

2. Этика и её значение в жизни человека. Нормы 

морали. Нравственные ценности, идеалы, 

принципы. 

8 http://orkce.apkpro.ru/  

https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414137686&usg=AOvVaw1QyazRxTPkOUXXJrmT4lDc
https://www.google.com/url?q=http://orkce.apkpro.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414138321&usg=AOvVaw2q2VQ_TLugqaVDCzUNAkPy
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3. Государство и мораль гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в государстве как источник 

российской гражданской этики. 

1 http://orkce.apkpro.ru/  

 

4. Образцы нравственности в культуре Отечества, 

народов России. Природа и человек. 

8 https://resh.edu.ru/ 

5. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. 

2 https://resh.edu.ru/ 

6. Семейные ценности. Этика семейных 

отношений. 

1 http://orkce.apkpro.ru/  

7. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

3 http://orkce.apkpro.ru/  

8. Что значит быть нравственным в наше время. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

6 http://orkce.apkpro.ru/  

9. Этикет. 2 http://orkce.apkpro.ru/  
10 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

1 https://resh.edu.ru/ 

11. Любовь и уважение к Отечеству. Итоговый 

проект. 

1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://orkce.apkpro.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414138321&usg=AOvVaw2q2VQ_TLugqaVDCzUNAkPy
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414137686&usg=AOvVaw1QyazRxTPkOUXXJrmT4lDc
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414137686&usg=AOvVaw1QyazRxTPkOUXXJrmT4lDc
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414137686&usg=AOvVaw1QyazRxTPkOUXXJrmT4lDc
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414137686&usg=AOvVaw1QyazRxTPkOUXXJrmT4lDc
https://www.google.com/url?q=http://orkce.apkpro.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414138321&usg=AOvVaw2q2VQ_TLugqaVDCzUNAkPy
https://www.google.com/url?q=http://orkce.apkpro.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414138321&usg=AOvVaw2q2VQ_TLugqaVDCzUNAkPy
https://www.google.com/url?q=http://orkce.apkpro.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414138321&usg=AOvVaw2q2VQ_TLugqaVDCzUNAkPy
https://www.google.com/url?q=http://orkce.apkpro.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414138321&usg=AOvVaw2q2VQ_TLugqaVDCzUNAkPy
https://www.google.com/url?q=https://resh.edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662888414137686&usg=AOvVaw1QyazRxTPkOUXXJrmT4lDc
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Рабочая программа по физической культуре 1 класс составлена на основе ФОП 

НОО 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей, учителей и методистов 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 

детей младшего школьного возраста. 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 младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся 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 школьников, 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 младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 

развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 

наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». 
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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 школьников к 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» 

вводится образовательный модуль «Прикладно -ориентированная физическая культура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы учащихся 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 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения 

РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и 

включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

 «Знания о физической культуре». 

 «Способы самостоятельной деятельности». 

 «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в  1  

классе  — 68  ч;  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической  

подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 

древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура.Гигиена человека и 

требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 

правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической 

культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 

прыжки в  группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. 
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Прыжки в длину с места, метание малого мяча на дальность.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных и подвижных игр.  

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и 

учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей;  

регулятивные УУД: 
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 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания 

учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной 

деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. 

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике 

её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному;  

 выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на 

месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Виды деятельности 

Виды, 

формы 

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е 

ресурсы 

всего 

контр

ольны

е 

работ

ы 

практи

ческие 

работы 

1.1. Знакомство с 

программным 

материалом и 

требованиями к 

его освоению.  

Знакомство с 

системой 

дополнительного 

обучения 

физической 

культуре и 

организацией 

спортивной 

работы в школе. 

1 0 0 обсуждают задачи и 

содержание занятий 

физической культурой на 

предстоящий учебный год; 

высказывают свои 

пожелания и предложения, 

конкретизируют 

требования по отдельным 

разделам и темам; 

интересуются работой 

спортивных секций и их 

расписанием; 

задают вопросы по 

организации спортивных 

соревнований, делают 

выводы о возможном в 

них участии; описывают 

основные формы 

оздоровительных занятий, 

конкретизируют их 

значение для здоровья 

человека: утренняя 

зарядка; физкультминутки 

, прогулки и занятия на 

открытом воздухе, занятия 

физической культурой, 

тренировочные занятия по 

видам спорта; приводят 

примеры содержательного 

наполнения форм занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

направленности; осознают 

положительное влияние 

каждой из форм 

организации занятий на 

состояние здоровья 

подготовленность; 

Устный 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

1.2. Знакомство с 

понятием 

«здоровый образ 

жизни» и 

1   задают вопросы по 

организации спортивных 

соревнований, делают 

выводы о возможном в 

Устный 

опрос 
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значением 

здорового образа 

жизни в 

жизнедеятельнос

ти современного 

человека. 

них участии; 

описывают основные 

формы оздоровительных 

занятий, конкретизируют 

их значение для здоровья 

человека: утренняя 

зарядка; физкультминутки 

, прогулки и занятия на 

открытом воздухе, занятия 

физической культурой, 

тренировочные занятия по 

видам спорта; приводят 

примеры содержательного 

наполнения форм занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

направленности; осознают 

положительное влияние 

каждой из форм 

организации занятий на 

состояние здоровья, 

физическое развитие и 

физическую 

подготовленность; 

1.3. Знакомство с 

историей 

древних 

Олимпийских 

игр. 

1 0 0 характеризуют 

Олимпийские игры как 

яркое культурное событие 

Древнего мира; 

сравнивают их с видами 

спорта из программы 

современных 

Олимпийских игр; 

Устный 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

2.1. Способы 

самостоятельной 

деятельности. 

Режим дня и его 

значение для 

современного 

школьника. 

Самостоятельное 

составление 

индивидуального 

режима дня. 

1 0 0 знакомятся с понятием 

«работоспособность» и 

изменениями показателей 

работоспособности в 

течение дня; 

устанавливают причинно-

следственную связь между 

видами деятельности, их 

содержанием и 

показателями 

работоспособности; 

определяют 

индивидуальные виды 

деятельности в течение 

дня. 

 

Устный 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

2.2. Физическое 1 0 0 составляют Устный https://resh.edu.r
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развитие 

человека и 

факторы, 

влияющие на его 

показатели 

индивидуальный режим 

дня и оформляют его 

в виде таблицы.; 

 

опрос u/subject/9/ 

2.3. Измерение 

индивидуальных 

показателей 

физического 

развития. 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий. 

1 0 0 приводят примеры 

влияния занятий 

физическими 

упражнениями на 

показатели физического 

развития.; 

измеряют показатели 

индивидуального 

физического развития 

(длины и массы тела, 

окружности грудной 

клетки, осанки): 

 

 

 https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.1. Модуль 

«Гимнастика». 

Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. Зна

комство с 

понятием 

«спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости, 

строевые 

упражнения 

1 0 0 знакомятся с понятием 

«спортивно-

оздоровительная 

деятельность», ролью и 

значением спортивно-

оздоровительной 

деятельности в здоровом 

образе жизни 

современного человека; 

разучивают упражнения на 

подвижность суставов, 

выполняют их из разных 

исходных положений, с 

одноимёнными и разно-

имёнными движениями 

рук и ног, вращением 

туловища с большой 

амплитудой; 

 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.2. Упражнения на 

развитие 

координации, 

акробатика 

1 0 0 разучивают упражнения в 

равновесии, точности 

движений, жонглировании 

малым (теннисным) 

мячом; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.3. Модуль 

«Гимнастика». Л

азанье по канату. 

1 0 1 закрепляют и 

совершенствуют технику 

лазанья по канату, 

знакомятся с образцом 

учителя, наблюдают и 

анализируют технику 

лазанья одноимённым 

способом, описывают её 

по фазам движения; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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разучивают лазанье 

одноимённым способом по 

фазам движения и в 

полной координации; 

3.4. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знак

омство с 

рекомендациями 

по технике 

безопасности во 

время 

выполнения 

беговых 

упражнений на 

самостоятельных 

занятиях лёгкой 

атлетикой. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями по 

технике безопасности во 

время выполнения 

беговых упражнений на 

самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой; 

 

 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.5. Модуль «Лёгкая 

атлетика». 

Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. Бег с 

равномерной 

скоростью на 

длинные 

дистанции. 

4 0 4 закрепляют и 

совершенствуют технику 

высокого старта: 

знакомятся с образцом 

учителя, анализируют и 

уточняют детали и 

элементы техники; 

описывают технику 

равномерного бега и 

разучивают его на учебной 

дистанции (за лидером, с 

коррекцией скорости 

передвижения учителем); 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.6. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Бег с 

максимальной 

скоростью на 

короткие 

дистанции. 

4 0 4 закрепляют и 

совершенствуют технику 

бега на короткие 

дистанции с высокого 

старта; 

разучивают стартовое и 

финишное ускорение; 

разучивают бег с 

максимальной скоростью с 

высокого старта по 

учебной дистанции в 60 м. 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.7. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Пры

жок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Прыжок в длину 

с места. 

3 0 3 повторяют описание 

техники прыжка и его 

отдельные фазы; 

закрепляют и 

совершенствуют технику 

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; 

контролируют технику 

выполнения упражнения 

другими учащимися, 

Практи

ческая 

работа; 
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сравнивают её с образцом 

и выявляют возможные 

ошибки, предлагают 

способы их устранения 

(обучение в группах).; 

3.8. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знак

омство с 

рекомендациями 

учителя по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

прыжками и со 

способами их 

использования 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями учителя 

по технике безопасности 

на занятиях прыжками и 

со способами их 

использования для 

развития скоростно-

силовых способностей; 

рассматривают,  

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.9. Модуль «Лёгкая 

атлетика».  

Метание малого 

мяча в 

неподвижную 

мишень. 

Знакомство с 

рекомендациями 

по технике 

безопасности 

при выполнении 

упражнений в 

метании малого 

мяча и со 

способами их 

использования 

для развития 

точности 

движения. 

3 0 3 обсуждают и анализируют 

образец метания, 

выделяют фазы движения 

и анализируют их технику; 

контролируют технику 

выполнения упражнения 

другими учащимися, 

сравнивают её с образцом 

и выявляют возможные 

ошибки, предлагают 

способы их устранения 

(обучение в группах). 

знакомятся с 

рекомендациями учителя 

по технике безопасности 

на занятиях прыжками и 

со способами их 

использования для 

развития скоростно-

силовых способностей; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.10. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Мета

ние малого мяча 

на дальность. 

3 0 3 метают малый мяч на 

дальность по фазам 

движения и в полной 

координации. 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.11. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Зна

комство с 

рекомендациями 

1 0 1 рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

образец техники ведения 

баскетбольного мяча на 

месте и в движении, 

выделяют отличительные 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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учителя по 

использованию 

подготовительны

х и подводящих 

упражнений для 

освоения 

технических 

действий игры 

баскетбол. 

элементы их техники;  

закрепляют и 

совершенствуют технику 

ведения мяча на месте и в 

движении «по прямой»; 

рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

образец техники ведения 

баскетбольного мяча 

признаки в их технике, 

делают выводы; 

3.12. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Пер

едача 

баскетбольного 

мяча двумя 

руками от груди. 

2 0 2 рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

образец техники учителя в 

передаче мяча двумя 

руками от груди, стоя на 

месте, анализируют фазы 

и элементы техники; 

закрепляют и 

совершенствуют технику 

передачи мяча двумя 

руками от груди на месте 

(обучение в парах); 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.13. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Вед

ение 

баскетбольного 

мяча. 

4 0 4 рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

образец техники ведения 

баскетбольного мяча на 

месте и в движении, 

выделяют отличительные 

элементы их техники;  

закрепляют и 

совершенствуют технику 

ведения мяча на месте и в 

движении «по прямой»; 

рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

образец техники ведения 

баскетбольного мяча «по 

кругу» и «змейкой», 

определяют 

отличительные признаки в 

их технике, делают 

выводы; 

разучивают технику 

ведения баскетбольного 

мяча «по кругу» 

и «змейкой». 

контролируют технику 

выполнения броска 

другими учащимися, 

выявляют возможные 

ошибки и предлагают 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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способы их устранения 

(работа в группах); 

3.14. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Бро

сок 

баскетбольного 

мяча в корзину 

двумя руками от 

груди с места. 

2 0 2 рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

образец техники броска 

баскетбольного мяча в 

корзину двумя руками от 

груди с места, выделяют 

фазы движения и 

технические особенности 

их выполнения; 

описывают технику 

выполнения броска, 

сравнивают её 

с имеющимся опытом, 

определяют возможные 

ошибки и причины их 

появления, делают 

выводы; 

разучивают технику 

броска мяча в корзину по 

фазам и в полной 

координации; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.15. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Пионербол». Зна

комство с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подготовительны

х и подводящих 

упражнений для 

освоения 

технических 

действий игры 

пионербол. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями учителя 

по использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений 

для освоения технических 

действий игры пионербол; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.16. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Пионербол». Ни

жняя подача 

мяча. 

1 0 1 закрепляют и 

совершенствуют технику 

подачи мяча; 

рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

образец техники нижней 

подачи, определяют фазы 

движения и особенности 

их выполнения; 

разучивают и закрепляют 

технику нижней подачи 

мяча; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.17. Модуль 1 0 1 рассматривают, Практи https://resh.edu.r
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«Спортивные 

игры. 

Пионербол». При

ём и передача 

волейбольного 

мяча двумя 

руками снизу. 

обсуждают и анализируют 

образец техники приёма и 

передачи волейбольного 

мяча двумя руками снизу 

с места и в движении, 

определяют фазы 

движения и особенности 

их технического 

выполнения, проводят 

сравнения в технике 

приёма и передачи мяча 

стоя на месте и в 

движении, определяют 

отличительные 

особенности в технике 

выполнения, делают 

выводы; 

закрепляют и 

совершенствуют технику 

приёма и передачи 

волейбольного мяча двумя 

руками снизу с места  

ческая 

работа; 

 

 

u/subject/9/ 

3.18. Модуль «Зимние 

виды спорта».  

Знакомство с 

рекомендациями 

учителя по 

технике 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовкой; 

способами 

использования  

упражнений в 

передвижении на 

лыжах для 

развития 

выносливости. 

1 0 1 Подбор инвентаря по 

ростовым показателям; 

использование лыжных 

мазей; температурный 

режим для занятий в 

зимнее время. 

Практи

ческое 

занятие 

 

3.19. Модуль «Зимние 

виды  

спорта».  

Передвижение на 

лыжах 

попеременным  

двушажным 

ходом. 

6 0 6 закрепляют и 

совершенствуют технику 

передвижения на лыжах 

попеременным 

двушажным ходом; 

Контро

льное 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 

3.20. Модуль «Зимние 

виды  

спорта».  

Передвижение на 

лыжах 

7 0 7 закрепляют и 

совершенствуют технику 

передвижения на лыжах 

коньковым ходом 

Практи

ческое 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 
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коньковым 

ходом 

3.21. Модуль «Зимние 

виды  

спорта». 

Повороты на 

лыжах способом 

переступания. 

Спуск на лыжах 

с пологого 

склона. 

3 0 3 разучивают технику 

переступания шагом на 

лыжах правым и левым 

боком по ровной 

поверхности и по 

небольшому пологому 

склону; 

Практи

ческое 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 

 

3.22. Модуль «Зимние 

виды  

спорта». 

Преодоление  

небольших 

препятствий при 

спуске с 

пологого склона. 

2 0 2 Рассматривают, 

обсуждают и анализируют 

образец техники учителя в 

преодолении бугров и 

впадин при спуске с 

пологого склона в низкой 

стойке; 

Практи

ческое 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 

3.23. Физическая 

подготовка:  

освоение 

содержания  

программы, 

демонстрация  

приростов в 

показателях  

физической 

подготовленност

и и нормативных 

требований  

комплекса ГТО. 

  В 

процес

се 

уроков 

Осваивают содержания 

Примерных модульных 

программ по физической 

культуре или рабочей 

программы базовой 

физической подготовки; 

демонстрируют приросты 

в показателях физической 

подготовленности и 

нормативных требований 

комплекса ГТО; 

 

Практи

ческое 

занятие 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

 

3.24 Модуль 

"Плавание. 

Повторение 

техники 

плавания 

различными 

способами". 

7  7 Развитие общей 

координации движений в 

воде при плавании 

способом кроль на груди. 

Техника работы ног, рук 

способом кроль на груди, 

спине. 

Практи

ческая 

работа; 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

Всего: 66ч 
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Рабочая программа по физической культуре 2 класс составлена на основе ФОП 

НОО 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей, учителей и методистов 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 

детей младшего школьного возраста. 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 младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся 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 школьников, 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 младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 

развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 

наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 
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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 школьников к 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» 

вводится образовательный модуль «Прикладно -ориентированная физическая культура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы учащихся 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 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения 

РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и 

включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

 «Знания о физической культуре». 

 «Способы самостоятельной деятельности». 

 «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» во 

2  классе— 68 ч;  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические 

качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической  

культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 

обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для  

занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. 

Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с 

равномерной и изменяющейся скоростью движения. Упражнения разминки перед выполнением 

гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой 

ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в 

руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 
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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.  

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных  

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол). 

Плавательная подготовка. Изучение стилей плавания: брасс, кроль на груди, кроль на спине.     

Игры в воде. Закаливание, безопасное поведение на воде. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. 

Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 

 соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 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;  
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 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; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического  

 развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 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 длину с 

места;  

 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Виды деятельности 

Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е 

ресурсы 

всег

о 

контр

ольны

е 

работ

ы 

практи

ческие 

работы 

1.1. Знакомство с 

программным 

материалом и 

требованиями к 

его освоению.  

Знакомство с 

системой 

дополнительного 

обучения 

физической 

культуре и 

организацией 

спортивной 

работы в школе. 

1 0 0 обсуждают задачи и 

содержание занятий 

физической 

культурой на 

предстоящий 

учебный год; 

высказывают свои 

пожелания и 

предложения, 

конкретизируют 

требования по 

отдельным разделам 

и 

темам;интересуются 

работой спортивных 

секций и их 

расписанием; 

задают вопросы по 

организации 

спортивных 

соревнований, 

делают выводы о 

возможном в них 

участии; описывают 

основные формы 

оздоровительных 

занятий, 

конкретизируют их 

значение для 

здоровья человека: 

утренняя зарядка; 

физкультминутки , 

прогулки и занятия 

на открытом воздухе, 

занятия физической 

культурой, 

тренировочные 

занятия по видам 

спорта; приводят 

примеры 

содержательного 

наполнения форм 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

Устн

ый 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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и спортивно-

оздоровительной 

направленности;осоз

нают положительное 

влияние каждой из 

форм организации 

занятий на состояние 

здоровья 

подготовленность; 

1.2. Знакомство с 

понятием 

«здоровый образ 

жизни» и 

значением 

здорового образа 

жизни в 

жизнедеятельност

и современного 

человека. 

1   задают вопросы по 

организации 

спортивных 

соревнований, 

делают выводы о 

возможном в них 

участии; 

описывают основные 

формы 

оздоровительных 

занятий, 

конкретизируют их 

значение для 

здоровья человека: 

утренняя зарядка; 

физкультминутки , 

прогулки и занятия 

на открытом воздухе, 

занятия физической 

культурой, 

тренировочные 

занятия по видам 

спорта;приводят 

примеры 

содержательного 

наполнения форм 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

направленности;осоз

нают положительное 

влияние каждой из 

форм организации 

занятий на состояние 

здоровья, физическое 

развитие и 

физическую 

подготовленность; 

Устн

ый 

опрос 

 

1.3. Знакомство с 

историей древних 

Олимпийских игр. 

1 0 0 характеризуют 

Олимпийские игры 

как яркое культурное 

Устн

ый 

опрос; 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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событие Древнего 

мира; сравнивают их 

с видами спорта из 

программы 

современных 

Олимпийских игр; 

 

 

2.1. Способы 

самостоятельной 

деятельности. 

Режим дня и его 

значение для 

современного 

школьника. 

Самостоятельное 

составление 

индивидуального 

режима дня. 

1 0 0 знакомятся с 

понятием 

«работоспособность» 

и изменениями 

показателей 

работоспособности в 

течение 

дня;устанавливают 

причинно-

следственную связь 

между видами 

деятельности, их 

содержанием и 

показателями 

работоспособности; 

определяют 

индивидуальные 

виды деятельности в 

течение дня. 

 

Устн

ый 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

2.2. Физическое 

развитие человека 

и факторы, 

влияющие на его 

показатели 

1 0 0 составляют 

индивидуальный 

режим дня и 

оформляют его 

в виде таблицы.; 

 

Устн

ый 

опрос 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

2.3. Измерение 

индивидуальных 

показателей 

физического 

развития. 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий. 

1 0 0 приводят примеры 

влияния занятий 

физическими 

упражнениями на 

показатели 

физического 

развития.; 

измеряют показатели 

индивидуального 

физического 

развития (длины и 

массы тела, 

окружности грудной 

клетки, осанки): 

 

 

 https://

resh.e

du.ru/s

ubject/

9/ 

3.1. Модуль 

«Гимнастика». 

Техника 

1 0 0 знакомятся с 

понятием 

«спортивно-

 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 
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безопасности на 

уроках 

гимнастики. Знак

омство с понятием 

«спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости, 

строевые 

упражнения 

оздоровительная 

деятельность», 

ролью и значением 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в 

здоровом образе 

жизни современного 

человека;разучивают 

упражнения на 

подвижность 

суставов, выполняют 

их из разных 

исходных 

положений, с 

одноимёнными и 

разноимёнными 

движениями рук и 

ног, вращением 

туловища с большой 

амплитудой; 

3.2. Упражнения на 

развитие 

координации, 

акробатика 

1 0 0 разучивают 

упражнения в 

равновесии, точности 

движений, 

жонглировании 

малым (теннисным) 

мячом; 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 

3.3. Модуль 

«Гимнастика». Ла

занье по канату. 

1 0 1 закрепляют и 

совершенствуют 

технику лазанья по 

канату, 

знакомятся с 

образцом учителя, 

наблюдают и 

анализируют технику 

лазанья 

одноимённым 

способом, 

описывают её по 

фазамдвижения; 

разучивают лазанье 

одноимённым 

способом по фазам 

движения и в полной 

координации; 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 

3.4. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знако

мство с 

рекомендациями 

по технике 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями по 

технике 

безопасности во 

время выполнения 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 
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безопасности во 

время выполнения 

беговых 

упражнений на 

самостоятельных 

занятиях лёгкой 

атлетикой. 

беговых упражнений 

на самостоятельных 

занятиях лёгкой 

атлетикой; 

 

 

 

 

3.5. Модуль «Лёгкая 

атлетика». 

Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. Бег с 

равномерной 

скоростью на 

длинные 

дистанции. 

4 0 4 закрепляют и 

совершенствуют 

технику высокого 

старта: 

знакомятся с 

образцом учителя, 

анализируют и 

уточняют детали и 

элементы техники; 

описывают технику 

равномерного бега и 

разучивают его на 

учебной дистанции 

(за лидером, с 

коррекцией скорости 

передвижения 

учителем); 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 

3.6. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Бег с 

максимальной 

скоростью на 

короткие 

дистанции. 

5 0 5 закрепляют и 

совершенствуют 

технику бега на 

короткие дистанции 

с высокого старта; 

разучивают 

стартовое и 

финишное 

ускорение; 

разучивают бег с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта по 

учебной дистанции в 

60 м. 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 

3.7. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыж

ок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Прыжок в длину с 

места. 

3 0 3 повторяют описание 

техники прыжка и 

его отдельные фазы; 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику прыжка в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги»; 

контролируют 

технику выполнения 

упражнения другими 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 
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учащимися, 

сравнивают её с 

образцом и выявляют 

возможные ошибки, 

предлагают способы 

их устранения. 

3.8. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знако

мство с 

рекомендациями 

учителя по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

прыжками и со 

способами их 

использования для 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по технике 

безопасности на 

занятиях прыжками 

и со способами их 

использования для 

развития скоростно-

силовых 

способностей; 

рассматривают,  

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 

3.9. Модуль «Лёгкая 

атлетика».  

Метание малого 

мяча в 

неподвижную 

мишень. 

Знакомство с 

рекомендациями 

по технике 

безопасности при 

выполнении 

упражнений в 

метании малого 

мяча и со 

способами их 

использования для 

развития точности 

движения. 

3 0 3 обсуждают и 

анализируют образец 

метания, выделяют 

фазы движения и 

анализируют их 

технику;контролиру

ют технику 

выполнения 

упражнения другими 

учащимися, 

сравнивают её с 

образцом и выявляют 

возможные ошибки, 

предлагают способы 

их устранения 

(обучение в группах). 

знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по технике 

безопасности на 

занятиях прыжками 

и со способами их 

использования для 

развития скоростно-

силовых 

способностей; 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 

3.10. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метан

ие малого мяча на 

дальность. 

3 0 3 метают малый мяч на 

дальность по фазам 

движения и в полной 

координации. 

Практ

ическ

ая 

работ

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 
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а; 

 

 

3.11. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Знако

мство с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подготовительных 

и подводящих 

упражнений для 

освоения 

технических 

действий игры 

баскетбол. 

1 0 1 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники ведения 

баскетбольного мяча 

на месте и в 

движении, выделяют 

отличительные 

элементы их 

техники;  

закрепляют и 

совершенствуют 

технику ведения 

мяча на месте и в 

движении «по 

прямой»; 

рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники ведения 

баскетбольного мяча 

признаки в их 

технике, делают 

выводы; 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 

3.12. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Пере

дача 

баскетбольного 

мяча двумя 

руками от груди. 

2 0 2 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники учителя в 

передаче мяча двумя 

руками от груди, 

стоя на месте, 

анализируют фазы и 

элементытехники; 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику передачи 

мяча двумя руками 

от груди на месте. 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 

3.13. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Веде

ние 

баскетбольного 

мяча. 

4 0 4 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники ведения 

баскетбольного мяча 

на месте и в 

движении, выделяют 

отличительные 

элементы их 

техники;  

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/9/ 
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закрепляют и 

совершенствуют 

технику ведения 

мяча на месте и в 

движении «по 

прямой»; 

рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники ведения 

баскетбольного мяча 

«по кругу» и 

«змейкой», 

определяют 

отличительные 

признаки в их 

технике, делают 

выводы; 

разучивают технику 

ведения 

баскетбольного мяча 

«по кругу» 

и «змейкой». 

контролируют 

технику выполнения 

броска другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные ошибки и 

предлагают способы 

их устранения 

(работа в группах); 
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3.14. Модуль «Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Бросок 

баскетбольного мяча в 

корзину двумя руками 

от груди с места. 

2 0 2 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники броска 

баскетбольного мяча 

в корзину двумя 

руками от груди 

с места, выделяют 

фазы движения и 

технические 

особенности их 

выполнения; 

описывают технику 

выполнения броска, 

сравнивают её 

с имеющимся 

опытом, определяют 

возможные ошибки и 

причины их 

появления, делают 

выводы; 

разучивают технику 

броска мяча в 

корзину по фазам и 

в полной 

координации; 

Практическ

ая работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.15. Модуль «Спортивные 

игры. 

Пионербол». Знакомст

во с рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих 

упражнений для 

освоения технических 

действий игры 

пионербол. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих 

упражнений для 

освоения 

технических 

действий игры 

пионербол; 

Практическ

ая работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.16. Модуль «Спортивные 

игры. 

Пионербол». Нижняя 

подача мяча. 

1 0 1 закрепляют и 

совершенствуют 

технику подачи мяча; 

рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники нижней 

подачи, определяют 

фазы движения и 

особенности их 

выполнения;разучива

ют и закрепляют 

технику нижней 

подачи мяча; 

Практическ

ая работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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3.17. Модуль «Спортивные 

игры. 

Пионербол». Приём и 

передача 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу. 

1 0 1 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники приёма и 

передачи 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу 

с места и в 

движении, 

определяют фазы 

движения и 

особенности их 

технического 

выполнения, 

проводят сравнения в 

технике приёма и 

передачи мяча стоя 

на месте и в 

движении, 

определяют 

отличительные 

особенности в 

технике выполнения, 

делают выводы; 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику приёма и 

передачи 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу с 

места  

Практическ

ая работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.18. Модуль «Зимние виды 

спорта».  Знакомство с 

рекомендациями 

учителя по технике 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовкой; 

способами 

использования  

упражнений в 

передвижении на 

лыжах для развития 

выносливости. 

1 0 1 Подбор инвентаря по 

ростовым 

показателям; 

использование 

лыжных мазей; 

температурный 

режим для занятий в 

зимнее время. 

Практическ

ое 

занятие 

 

3.19. Модуль «Зимние виды  

спорта».  

Передвижение на 

лыжах попеременным  

двушажным ходом. 

7 0 7 закрепляют и 

совершенствуют 

технику 

передвижения на 

лыжах 

попеременным 

двушажным ходом; 

Контрольно

е 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 
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3.20. Модуль «Зимние виды  

спорта».  

Передвижение на 

лыжах коньковым 

ходом 

7 0 7 закрепляют и 

совершенствуют 

технику 

передвижения на 

лыжах коньковым 

ходом 

Практическ

ое 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 

3.21. Модуль «Зимние виды  

спорта». Повороты на 

лыжах способом 

переступания. 

Спуск на лыжах с 

пологого склона. 

3 0 3 разучивают технику 

переступания шагом 

на лыжах правым и 

левым боком по 

ровной поверхности 

и по небольшому 

пологому склону; 

Практическ

ое 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 

 

3.22. Модуль «Зимние виды  

спорта». Преодоление  

небольших 

препятствий при 

спуске с пологого 

склона. 

2 0 2 Рассматривают,обсу

ждают и 

анализируют образец 

техники учителя в 

преодолении бугров 

и впадин при спуске 

с пологого склона в 

низкой стойке; 

Практическ

ое 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 

3.23. Физическая 

подготовка:  

освоение содержания  

программы, 

демонстрация  

приростов в 

показателях  

физической 

подготовленности и 

нормативных 

требований  

комплекса ГТО. 

  В 

про

цес

се 

уро

ков 

Осваивают 

содержания 

Примерных 

модульных программ 

по физической 

культуре или 

рабочей программы 

базовой физической 

подготовки; 

демонстрируют 

приросты в 

показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО; 

 

Практическ

ое 

занятие 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

 

3.24 Модуль "Плавание. 

Повторение техники 

плавания различными 

способами". 

7  7 Развитие общей 

координации 

движений в воде при 

плавании способом 

кроль на груди. 

Техника работы ног, 

рук способом кроль 

на груди, спине. 

Практическ

ая работа; 

https

://resh.edu

.ru/subject

/9/ 

Всего: 68ч 
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Рабочая программа по физической культуре 3 класс составлена на основе ФОП 

НОО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей, учителей и методистов 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 детей 

младшего школьного возраста. 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 

младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся 

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 школьников, 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 

младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 

наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». 
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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 школьников к выполнению комплекса ГТО в 

структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить 

интересы учащихся 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 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения 

РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и 

включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её содержательные 

линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

 «Знания о физической культуре». 

 «Способы самостоятельной деятельности». 

 «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных 

научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, 

населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на уроках 

физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные 

признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой 

(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии  

физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для 

комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по 

развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при 

помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; 

перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения 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  
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жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью 

вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с 

равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и 

туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с места, толчком двух ног. Броски теннисного мяча на 

дальность. 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. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по 

дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных 

игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача 

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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
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 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и 

учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 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; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического  

 развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 
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эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения, учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 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 триместрам; 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 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 окончанию четвёртого года обучения, учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  
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 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания 

учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной 

деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. 

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым 

и правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону; лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 

с места; 

 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. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Виды,  

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е 

 ресурсы 

все

го 

контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1.1. Знакомство с 

программным 

материалом и 

требованиями 

к его 

освоению.  

1 0 0 обсуждают задачи и 

содержание занятий 

физической 

культурой на 

предстоящий 

учебный год; 

Устный 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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Знакомство с 

системой 

дополнительно

го обучения 

физической 

культуре и 

организацией 

спортивной 

работы в 

школе. 

высказывают свои 

пожелания и 

предложения, 

конкретизируют 

требования по 

отдельным 

разделам и темам; 

интересуются 

работой 

спортивных секций 

и их расписанием; 

задают вопросы по 

организации 

спортивных 

соревнований, 

делают выводы о 

возможном в них 

участии; 

описывают 

основные формы 

оздоровительных 

занятий, 

конкретизируют их 

значение для 

здоровья человека: 

утренняя зарядка; 

физкультминутки , 

прогулки и занятия 

на открытом 

воздухе, занятия 

физической 

культурой, 

тренировочные 

занятия по видам 

спорта; приводят 

примеры 

содержательного 

наполнения форм 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

направленности; 

осознают 

положительное 

влияние каждой из 

форм организации 

занятий на 

состояние здоровья, 

физическое 

развитие и 

физическую 
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подготовленность; 

1.2. Знакомство с 

понятием 

«здоровый 

образ жизни» и 

значением 

здорового 

образа жизни в 

жизнедеятельн

ости 

современного 

человека. 

1   задают вопросы по 

организации 

спортивных 

соревнований, 

делают выводы о 

возможном в них 

участии; 

описывают 

основные формы 

оздоровительных 

занятий, 

конкретизируют их 

значение для 

здоровья человека: 

утренняя зарядка; 

физкультминутки , 

прогулки и занятия 

на открытом 

воздухе, занятия 

физической 

культурой, 

тренировочные 

занятия по видам 

спорта;приводят 

примеры 

содержательного 

наполнения форм 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

направленности;осо

знают 

положительное 

влияние каждой из 

форм организации 

занятий на 

состояние здоровья, 

физическое 

развитие и 

физическую 

подготовленность; 

Устный 

опрос 

 

1.3. Знакомство с 

историей 

древних 

Олимпийских 

игр. 

1 0 0 характеризуют 

Олимпийские игры 

как яркое 

культурное событие 

Древнего мира; 

сравнивают их с 

видами спорта из 

Устный 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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программы 

современных 

Олимпийских игр; 

2.1. Способы 

самостоятельн

ой 

деятельности. 

Режим дня и 

его значение 

для 

современного 

школьника. 

Самостоятельн

ое составление 

индивидуально

го режима дня. 

1 0 0 знакомятся с 

понятием 

«работоспособность

» и изменениями 

показателей 

работоспособности 

в течение 

дня;устанавливают 

причинно-

следственную связь 

между видами 

деятельности, их 

содержанием  и 

показателями 

работоспособности; 

определяют 

индивидуальные 

виды деятельности 

в течение дня. 

 

Устный 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

2.2. Физическое 

развитие 

человека и 

факторы, 

влияющие на 

его показатели 

1 0 0 составляют 

индивидуальный 

режим дня и 

оформляют его 

в виде таблицы.; 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

2.3. Осанка как 

показатель 

физического 

развития и 

здоровья 

школьника.  

Упражнения 

для 

профилактики 

нарушения 

осанки. 

1 0 0 знакомятся с 

понятием 

«физическое 

развитие» в 

значении «процесс 

взросления 

организма под 

влиянием 

наследственных 

программ»; 

знакомятся с 

понятиями 

«правильная 

осанка» и 

«неправильная 

осанка», видами 

осанки и 

возможными 

причинами 

нарушения; 

; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

2.4. Измерение 

индивидуальн

1 0  приводят примеры 

влияния занятий 

Практич

еская 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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ых показателей 

физического 

развития. 

Организация и 

проведение 

самостоятельн

ых занятий. 

физическими 

упражнениями на 

показатели 

физического 

развития.; 

измеряют 

показатели 

индивидуального 

физического 

развития (длины и 

массы тела, 

окружности 

грудной клетки, 

осанки): 

 

 

работа; 

 

 

2.5. Процедура 

определения 

состояния 

организма с 

помощью 

одномоментно

й 

функционально

й пробы. 

Исследование 

влияния 

оздоровительн

ых форм 

занятий 

физической 

культурой на 

работу сердца. 

1 0  выявляют 

соответствие 

текущих 

индивидуальных 

показателей 

стандартным 

показателям с 

помощью 

стандартных 

таблиц; выбирают 

индивидуальный 

способ регистрации 

пульса 

(наложением руки 

на запястье, на 

сонную артерию, в 

область сердца); 

разучивают способ 

проведения 

одномоментной 

пробы в состоянии 

относительного 

покоя, определяют 

состояние 

организма 

по определённой 

формуле; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

2.6. Ведение 

дневника 

физической 

культуры 

1 0 1 разучивают способ 

проведения 

одномоментной 

пробы после 

выполнения 

физической 

нагрузки и 

определяют 

состояние 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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организма по 

определённой 

формуле; 

измеряют пульс 

после выполнения 

упражнений (или 

двигательных 

действий) в начале, 

середине и по 

окончании 

самостоятельных 

занятий; 

сравнивают 

полученные данные 

с показателями 

таблицы 

физических 

нагрузок и 

определяют её 

характеристики; 

3.1. Знакомство с 

понятием 

«физкультурно

-

оздоровительн

ая 

деятельность. 

Упражнения 

утренней 

зарядки. 

Упражнения 

дыхательной 

и зрительной 

гимнастики. 

1 0 1 знакомятся с 

понятием 

«физкультурно-

оздоровительная 

деятельность», 

ролью и значением 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

здоровом образе 

жизни 

современного 

человека.; 

составляют 

комплексы 

упражнений 

утренней зарядки  

в домашних 

условиях без 

предметов, с 

гимнастической 

палкой и гантелями, 

с использованием 

стула; 

разучивают 

упражнения 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики для 

профилактики 

утомления во время 

учебных занятий.; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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3.2. Модуль 

«Гимнастика».

 Знакомство с 

понятием 

«спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

1 0 1 знакомятся с 

понятием 

«спортивно-

оздоровительная 

деятельность», 

ролью и значением 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в 

здоровом образе 

жизни 

современного 

человека.;разучива

ют упражнения на 

подвижность 

суставов, 

выполняют их из 

разных исходных 

положений, с 

одноимёнными и 

разноимёнными 

движениями рук и 

ног, вращением 

туловища 

с большой 

амплитудой.; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.3. Упражнения на 

развитие 

координации. 

1 0 1 разучивают 

упражнения в 

равновесии, 

точности движений, 

жонглировании 

малым (теннисным) 

мячом;; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.4. Упражнения на 

формирование 

телосложения. 

1 0 1 разучивают 

упражнения с 

гантелями на 

развитие отдельных 

мышечных групп; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.5. Модуль 

«Гимнастика».

 Кувырок 

вперёд в 

группировке 

1 0 1 описывают технику 

выполнения 

кувырка вперёд с 

выделением фаз 

движения, 

выясняют 

возможность 

появление ошибок 

и причин их 

появления (на 

основе 

предшествующего 

опыта); 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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3.6. Модуль 

«Гимнастика».

 Кувырок назад 

в группировке 

1 0 1 описывают технику 

выполнения 

кувырка назад в 

группировке 

с выделением фаз 

движения, 

характеризуют 

возможные ошибки 

и причины их 

появления на 

основе 

предшествующего 

опыта; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.7. Модуль 

Гимнастика».  

Кувырок 

вперёд ноги 

«скрестно». 

1 0 1 определяют задачи 

для 

самостоятельного 

обучения и 

закрепления 

техники кувырка 

вперёд ноги 

«скрестно»;выполн

яют кувырок вперёд 

ноги «скрёстно» по 

фазам и в полной 

координации; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.8. Модуль 

«Гимнастика».

 Кувырок назад 

из стойки на 

лопатках 

1 0 1 разучивают технику 

кувырка назад из 

стойки на лопатках 

по фазам движения 

и в полной 

координации; 

контролируют 

технику 

выполнения 

упражнения 

другими 

учащимися, 

анализируют её с 

помощью 

сравнения с 

техникой образца, 

выявляют ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в парах). 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.9. Модуль 

"Гимнастика». 

Опорный 

прыжок на 

гимнастическо

1 0 1 описывают технику 

выполнения 

прыжка с 

выделением фаз 

движений; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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го козла повторяют 

подводящие 

упражнения и 

оценивают технику 

их выполнения; 

определяют задачи 

и 

последовательность 

самостоятельного 

обучения технике 

опорного прыжка; 

разучивают технику 

прыжка по фазам и 

в полной 

координации; 

3.10. Модуль 

«Гимнастика».

  

Гимнастическа

я комбинация с 

элементами 

акробатики. 

1 0 1 разучивают 

упражнения 

комбинации на 

полу, на 

гимнастической 

скамейке, на 

напольном 

гимнастическом 

бревне, на низком 

гимнастическом 

бревне; 

контролируют 

технику 

выполнения 

комбинации 

другими 

учащимися, 

сравнивают её с 

образцом и 

выявляют 

возможные ошибки, 

предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в 

группах). 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.11. Модуль 

«Гимнастика».

 Лазанье и 

перелезание на 

гимнастическо

й стенке. 

Расхождение 

на 

гимнастическо

й скамейке 

в парах. 

1 0 1 закрепляют и 

совершенствуют 

технику лазанья по 

гимнастической 

стенке 

разноимённым 

способом, 

передвижение 

приставным шагом; 

знакомятся с 

образцом учителя, 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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наблюдают и 

анализируют 

технику лазанья 

одноимённым 

способом, 

описывают её по 

фазамдвижения; 

разучивают лазанье 

одноимённым 

способом по фазам 

движения и в 

полной 

координации; 

разучивают 

упражнения 

комбинации на 

полу, на 

гимнастической 

скамейке. 

3.12. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Зн

акомство с 

рекомендациям

и по технике 

безопасности 

во время 

выполнения 

беговых 

упражнений на 

самостоятельн

ых занятиях 

лёгкой 

атлетикой. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями по 

технике 

безопасности во 

время выполнения 

беговых 

упражнений на 

самостоятельных 

занятиях лёгкой 

атлетикой; 

 

 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.13. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Бе

г с 

равномерной 

скоростью на 

длинные 

дистанции. 

5 0 5 закрепляют и 

совершенствуют 

технику высокого 

старта: 

знакомятся с 

образцом учителя, 

анализируют и 

уточняют детали и 

элементы техники; 

описывают технику 

равномерного бега 

и разучивают его на 

учебной дистанции 

(за лидером, с 

коррекцией 

скорости 

передвижения 

учителем); 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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3.14. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Бе

г с 

максимальной 

скоростью на 

короткие 

дистанции. 

5 0 5 закрепляют и 

совершенствуют 

технику бега на 

короткие дистанции 

с высокого старта; 

разучивают 

стартовое и 

финишное 

ускорение; 

разучивают бег с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта по 

учебной дистанции 

в 60 м. 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.15. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Пр

ыжок в длину с 

разбега 

способом 

«согнув ноги». 

Прыжок в 

длину с места. 

5 0 5 повторяют 

описание техники 

прыжка и его 

отдельные фазы; 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику прыжка в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги»; 

контролируют 

технику 

выполнения 

упражнения 

другими 

учащимися, 

сравнивают её с 

образцом и 

выявляют 

возможные ошибки, 

предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в 

группах).; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

 

3.16. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Зн

акомство с 

рекомендациям

и учителя по 

технике 

безопасности 

на занятиях 

прыжками и со 

способами их 

использования 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по технике 

безопасности на 

занятиях прыжками 

и со способами их 

использования для 

развития 

скоростно-силовых 

способностей; 

рассматривают,  

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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для развития 

скоростно-

силовых 

способностей. 

3.17. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика».  

Метание 

малого мяча в 

неподвижную 

мишень. 

Знакомство с 

рекомендациям

и по технике 

безопасности 

при 

выполнении 

упражнений в 

метании 

малого мяча и 

со способами 

их 

использования 

для развития 

точности 

движения. 

2 0 2 обсуждают и 

анализируют 

образец метания, 

выделяют фазы 

движения и 

анализируют их 

технику;контролир

уют технику 

выполнения 

упражнения 

другими 

учащимися, 

сравнивают её с 

образцом и 

выявляют 

возможные ошибки, 

предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в 

группах). 

знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по технике 

безопасности на 

занятиях прыжками 

и со способами их 

использования для 

развития 

скоростно-силовых 

способностей; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.18. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Ме

тание малого 

мяча на 

дальность. 

2 0 2 метают малый мяч 

на дальность по 

фазам движения и в 

полной 

координации. 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.19. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Зн

акомство с 

рекомендациям

и учителя по 

использованию 

подготовитель

ных и 

1 0 1 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют 

образец техники 

ведения 

баскетбольного 

мяча на месте и в 

движении, 

выделяют 

отличительные 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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подводящих 

упражнений 

для освоения 

технических 

действий игры 

баскетбол. 

элементы их 

техники;  

закрепляют и 

совершенствуют 

технику ведения 

мяча на месте и в 

движении «по 

прямой»; 

рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют 

образец техники 

ведения 

баскетбольного 

мяча «по кругу» и 

«змейкой», 

определяют 

отличительные 

признаки в их 

технике, делают 

выводы; 

3.20. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». П

ередача 

баскетбольного 

мяча двумя 

руками от 

груди. 

2 0 2 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют 

образец техники 

учителя в передаче 

мяча двумя руками 

от груди, стоя на 

месте, анализируют 

фазы и 

элементытехники; 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику передачи 

мяча двумя руками 

от груди на месте 

(обучение в парах); 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.21. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». В

едение 

баскетбольного 

мяча. 

2 0 2 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют 

образец техники 

ведения 

баскетбольного 

мяча на месте и в 

движении, 

выделяют 

отличительные 

элементы их 

техники;  

закрепляют и 

совершенствуют 

технику ведения 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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мяча на месте и в 

движении «по 

прямой»; 

рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют 

образец техники 

ведения 

баскетбольного 

мяча «по кругу» и 

«змейкой», 

определяют 

отличительные 

признаки в их 

технике, делают 

выводы; 

разучивают технику 

ведения 

баскетбольного 

мяча «по кругу» 

и «змейкой». 

контролируют 

технику 

выполнения броска 

другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные ошибки 

и предлагают 

способы их 

устранения (работа 

в группах); 

3.22. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Бр

осок 

баскетбольного 

мяча в корзину 

двумя руками 

от груди с 

места. 

2 0 2 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют 

образец техники 

броска 

баскетбольного 

мяча в корзину 

двумя руками от 

груди с места, 

выделяют фазы 

движения и 

технические 

особенности их 

выполнения; 

описывают технику 

выполнения броска, 

сравнивают её 

с имеющимся 

опытом, 

определяют 

возможные ошибки 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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и причины их 

появления, делают 

выводы; 

разучивают технику 

броска мяча в 

корзину по фазам и 

в полной 

координации; 

3.23. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Пионербол». Зн

акомство с 

рекомендациям

и учителя по 

использованию 

подготовитель

ных и 

подводящих 

упражнений 

для освоения 

технических 

действий игры 

пионербол. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подготовительных 

и подводящих 

упражнений для 

освоения 

технических 

действий игры 

пионербол; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.24. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Пионербол». Н

ижняя подача 

мяча. 

2 0 2 закрепляют и 

совершенствуют 

технику подачи 

мяча; 

рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют 

образец техники 

нижней подачи, 

определяют фазы 

движения и 

особенности их 

выполнения;разучи

вают и закрепляют 

технику нижней 

подачи мяча; 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

3.31. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Пионербол». П

риём и 

передача 

волейбольного 

мяча двумя 

руками снизу. 

2 0 2 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют 

образец техники 

приёма и передачи 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу 

с места и в 

движении, 

определяют фазы 

движения и 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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особенности их 

технического 

выполнения, 

проводят сравнения 

в технике приёма и 

передачи мяча стоя 

на месте и в 

движении, 

определяют 

отличительные 

особенности в 

технике 

выполнения, 

делают выводы; 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику приёма и 

передачи 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу 

с места (обучение 

в парах); 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику приёма и 

передачи 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу 

в движении 

приставным шагом 

правым и левым 

боком (обучение в 

парах). 

3.32. Модуль 

«Спортивные 

игры.Пионербо

л» Приём и 

передача 

волейбольного 

мяча двумя 

руками сверху. 

1 0 1 закрепляют и 

совершенствуют 

технику приёма и 

передачи 

волейбольного мяча 

двумя руками 

сверху с места 

(обучение в парах); 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику приёма и 

передачи 

волейбольного мяча 

двумя руками 

сверху в движении 

приставным шагом 

правым и левым 

боком (обучение в 

парах). 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 



86  

3.33. Модуль 

«Зимние виды 

спорта».  

Знакомство с 

рекомендациям

и учителя по 

технике 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовкой; 

способами 

использования  

упражнений в 

передвижении 

на лыжах для 

развития 

выносливости. 

1 0 1 Подбор инвентаря 

по ростовым 

показателям; 

использование 

лыжных мазей; 

температурный 

режим для занятий 

в зимнее время. 

Практич

еское 

занятие 

 

3.34. Модуль 

«Зимние виды  

спорта».  

Передвижение 

на лыжах 

попеременным  

двухшажным 

ходом. 

4 1 3 закрепляют и 

совершенствуют 

технику 

передвижения на 

лыжах 

попеременным 

двухшажным 

ходом; 

Контрол

ьное 

занятие 

http://www.fizkultura

vshkole.ru/ 

http://fizkultura-
na5.ru/ 

3.35. Модуль 

«Зимние виды  

спорта». 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания. 

Спуск на 

лыжах с 

пологого 

склона. 

1 0 1 разучивают технику 

переступания шагом 
на лыжах правым и 

левым боком по 

ровной поверхности и 
по небольшому 

пологому склону; 

Практич

еское 

занятие 

http://www.fizkultura

vshkole.ru/ 
http://fizkultura-

na5.ru/ 

 

3.36. Модуль 

«Зимние виды  

спорта». 

Преодоление  

небольших 

препятствий 

при спуске с 

пологого 

склона. 

2 0 2 рассматривают,обсу

ждают и 

анализируют 

образец техники 

учителя в 

преодолении бугров 

и впадин при 

спуске с пологого 

склона в низкой 

стойке; 

Практич

еское 

занятие 

http://www.fizkultura
vshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 

3.37. Физическая 

подготовка:  

освоение 

содержания  

  В 

процессе 

уроков 

Осваивают 

содержания 

Примерных 

модульных 

Практич

еское 

занятие 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 
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программы, 

демонстрация  

приростов в 

показателях  

физической 

подготовленно

сти и 

нормативных 

требований  

комплекса 

ГТО. 

программ по 

физической 

культуре или 

рабочей программы 

базовой физической 

подготовки; 

демонстрируют 

приросты в 

показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО; 

 

 

3.38. Модуль 

"Плавание. 

Повторение 

техники 

плавания 

различными 

способами". 

6  6 Развитие общей 

координации 

движений в воде 

при плавании 

способом кроль на 

груди. Техника 

работы ног при 

кроле на груди. 

Практич

еская 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/9/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68      

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по физической культуре 4 класс составлена на основе ФОП 

НОО 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей, учителей и методистов 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 детей 

младшего школьного возраста. 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 
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младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у учащихся 

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 школьников, 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 

младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной 

гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, 

наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками 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 школьников к выполнению комплекса ГТО в 

структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить 

интересы учащихся 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 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения 

РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и 

включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её содержательные 

линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

 «Знания о физической культуре». 

 «Способы самостоятельной деятельности». 

 «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 
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метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных 

научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической 

подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 

посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, 

упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику 

сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью 

работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; 

солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Упражнения в танце. 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в длину с толчком двух ног. 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. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании 

кролем на спине. 

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. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
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 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 

соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и 

учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять 

их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
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 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; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического  

 развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения, учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 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 триместрам; 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности 

во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 



92  

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение. 

По окончанию четвёртого года обучения, учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания 

учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной 

деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. 

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите 

Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом;  

 характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, 

лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  

 демонстрировать движение в танце в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение;  

 выполнять прыжок в длину;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по 
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выбору учащегося); 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды 

деятельности 

Виды,  

формы 

контро

ля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

 ресурсы 

все

го 

контро

льные 

работы 

практ

ическ

ие 

работ

ы 

1.1. Знакомство с 

программным 

материалом и 

требованиями 

к его 

освоению.  

Знакомство с 

системой 

дополнительно

го обучения 

1 0 0 обсуждают 

задачи и 

содержание 

занятий 

физической 

культурой на 

предстоящий 

учебный год; 

высказывают 

свои 

Устный 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 
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физической 

культуре и 

организацией 

спортивной 

работы в 

школе. 

пожелания и 

предложения, 

конкретизиру

ют требования 

по отдельным 

разделам и 

темам; 

интересуются 

работой 

спортивных 

секций и их 

расписанием; 

задают 

вопросы по 

организации 

спортивных 

соревнований, 

делают 

выводы о 

возможном в 

них участии; 

описывают 

основные 

формы 

оздоровительн

ых занятий, 

конкретизиру

ют их 

значение для 

здоровья 

человека: 

утренняя 

зарядка; 

физкультмину

тки , прогулки 

и занятия на 

открытом 

воздухе, 

занятия 

физической 

культурой, 

тренировочны

е занятия по 

видам спорта; 

приводят 

примеры 

содержательн

ого 

наполнения 

форм занятий 

физкультурно-

оздоровительн

ой 
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и спортивно-

оздоровительн

ой 

направленност

и; осознают 

положительно

е влияние 

каждой из 

форм 

организации 

занятий на 

состояние 

здоровья, 

физическое 

развитие и 

физическую 

подготовленн

ость; 

1.2. Знакомство с 

понятием 

«здоровый 

образ жизни» и 

значением 

здорового 

образа жизни в 

жизнедеятельн

ости 

современного 

человека. 

1   задают 

вопросы по 

организации 

спортивных 

соревнований, 

делают 

выводы о 

возможном в 

них участии; 

описывают 

основные 

формы 

оздоровительн

ых занятий, 

конкретизиру

ют их 

значение для 

здоровья 

человека: 

утренняя 

зарядка; 

физкультмину

тки , прогулки 

и занятия на 

открытом 

воздухе, 

занятия 

физической 

культурой, 

тренировочны

е занятия по 

видам 

спорта;привод

ят примеры 

содержательн

Устный 

опрос 
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ого 

наполнения 

форм занятий 

физкультурно-

оздоровительн

ой 

и спортивно-

оздоровительн

ой 

направленност

и;осознают 

положительно

е влияние 

каждой из 

форм 

организации 

занятий на 

состояние 

здоровья, 

физическое 

развитие и 

физическую 

подготовленн

ость; 

1.3. Знакомство с 

историей 

древних 

Олимпийских 

игр. 

1 0 0 характеризую

т 

Олимпийские 

игры как 

яркое 

культурное 

событие 

Древнего 

мира; 

сравнивают их 

с видами 

спорта из 

программы 

современных 

Олимпийских 

игр; 

Устный 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 

2.1. Способы 

самостоятельн

ой 

деятельности. 

Режим дня и 

его значение 

для 

современного 

школьника. 

Самостоятельн

ое составление 

индивидуально

1 0 0 знакомятся с 

понятием 

«работоспособ

ность» и 

изменениями 

показателей 

работоспособ

ности в 

течение 

дня;устанавли

вают 

причинно-

Устный 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 
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го режима дня. следственную 

связь между 

видами 

деятельности, 

их 

содержанием  

и 

показателями 

работоспособ

ности; 

определяют 

индивидуальн

ые виды 

деятельности 

в течение дня. 

 

2.2. Физическое 

развитие 

человека и 

факторы, 

влияющие на 

его показатели 

1 0 0 составляют 

индивидуальн

ый режим дня 

и оформляют 

его в виде 

таблицы.; 

 

Устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 

2.3. Осанка как 

показатель 

физического 

развития и 

здоровья 

школьника.  

Упражнения 

для 

профилактики 

нарушения 

осанки. 

1 0 0 знакомятся с 

понятием 

«физическое 

развитие» в 

значении 

«процесс 

взросления 

организма под 

влиянием 

наследственн

ых 

программ»; 

знакомятся с 

понятиями 

«правильная 

осанка» и 

«неправильна

я осанка», 

видами осанки 

и 

возможными 

причинами 

нарушения; 

; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 

2.4. Измерение 

индивидуальн

ых показателей 

физического 

развития. 

1 0  приводят 

примеры 

влияния 

занятий 

физическими 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 
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Организация и 

проведение 

самостоятельн

ых занятий. 

упражнениям

и на 

показатели 

физического 

развития.; 

измеряют 

показатели 

индивидуальн

ого 

физического 

развития 

(длины и 

массы тела, 

окружности 

грудной 

клетки, 

осанки): 

 

 

2.5. Процедура 

определения 

состояния 

организма с 

помощью 

одномоментно

й 

функционально

й пробы. 

Исследование 

влияния 

оздоровительн

ых форм 

занятий 

физической 

культурой на 

работу сердца. 

1 0  выявляют 

соответствие 

текущих 

индивидуальн

ых 

показателей 

стандартным 

показателям с 

помощью 

стандартных 

таблиц; 

выбирают 

индивидуальн

ый способ 

регистрации 

пульса 

(наложением 

руки на 

запястье, на 

сонную 

артерию, в 

область 

сердца); 

разучивают 

способ 

проведения 

одномоментно

й пробы 

в состоянии 

относительног

о покоя, 

определяют 

состояние 

организма 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 
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по определённ

ой формуле; 

2.6. Ведение 

дневника 

физической 

культуры 

1 0 1 разучивают 

способ 

проведения 

одномоментно

й пробы после 

выполнения 

физической 

нагрузки и 

определяют 

состояние 

организма по 

определённой 

формуле; 

измеряют 

пульс после 

выполнения 

упражнений 

(или 

двигательных 

действий) в 

начале, 

середине и по 

окончании 

самостоятельн

ых занятий; 

сравнивают 

полученные 

данные с 

показателями 

таблицы 

физических 

нагрузок и 

определяют её 

характеристик

и; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 

3.1. Знакомство с 

понятием 

«физкультурно

-

оздоровительн

ая 

деятельность. 

Упражнения 

утренней 

зарядки. 

Упражнения 

дыхательной 

и зрительной 

гимнастики. 

1 0 1 знакомятся с 

понятием 

«физкультурн

о-

оздоровительн

ая 

деятельность»

, ролью и 

значением 

физкультурно-

оздоровительн

ой 

деятельности 

в здоровом 

образе жизни 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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современного 

человека.; 

составляют 

комплексы 

упражнений 

утренней 

зарядки  

в домашних 

условиях без 

предметов, с 

гимнастическ

ой палкой и 

гантелями, с 

использование

м стула; 

разучивают 

упражнения 

дыхательной и 

зрительной 

гимнастики 

для 

профилактики 

утомления во 

время 

учебных 

занятий.; 

3.2. Модуль 

«Гимнастика».

 Знакомство с 

понятием 

«спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

1 0 1 знакомятся с 

понятием 

«спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность»

, ролью и 

значением 

спортивно-

оздоровительн

ой 

деятельности 

в здоровом 

образе жизни 

современного 

человека.;разу

чивают 

упражнения 

на 

подвижность 

суставов, 

выполняют их 

из разных 

исходных 

положений, с 

одноимённым

и и разно-

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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имёнными 

движениями 

рук и ног, 

вращением 

туловища 

с большой 

амплитудой.; 

3.3. Упражнения на 

развитие 

координации. 

1 0 1 разучивают 

упражнения в 

равновесии, 

точности 

движений, 

жонглировани

и малым 

(теннисным) 

мячом;; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.4. Упражнения на 

формирование 

телосложения. 

1 0 1 разучивают 

упражнения с 

гантелями на 

развитие 

отдельных 

мышечных 

групп; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.5. Модуль 

«Гимнастика».

 Кувырок 

вперёд в 

группировке 

1 0 1 описывают 

технику 

выполнения 

кувырка 

вперёд с 

выделением 

фаз движения, 

выясняют 

возможность 

появление 

ошибок и 

причин их 

появления (на 

основе 

предшествую

щего опыта); 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.6. Модуль 

«Гимнастика».

 Кувырок назад 

в группировке 

1 0 1 описывают 

технику 

выполнения 

кувырка назад 

в группировке 

с выделением 

фаз движения, 

характеризую

т возможные 

ошибки и 

причины их 

появления на 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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основе 

предшествую

щего опыта; 

3.7. Модуль 

Гимнастика».  

Кувырок 

вперёд ноги 

«скрестно». 

1 0 1 определяют 

задачи для 

самостоятельн

ого обучения 

и закрепления 

техники 

кувырка 

вперёд ноги 

«скрестно»;вы

полняют 

кувырок 

вперёд ноги 

«скрёстно» по 

фазам и 

в полной 

координации; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.8. Модуль 

«Гимнастика».

 Кувырок назад 

из стойки на 

лопатках 

1 0 1 разучивают 

технику 

кувырка назад 

из стойки на 

лопатках 

по фазам 

движения и в 

полной 

координации; 

контролируют 

технику 

выполнения 

упражнения 

другими 

учащимися, 

анализируют 

её с помощью 

сравнения с 

техникой 

образца, 

выявляют 

ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в 

парах). 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.9. Модуль 

"Гимнастика». 

Опорный 

прыжок на 

гимнастическо

1 0 1 описывают 

технику 

выполнения 

прыжка с 

выделением 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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го козла фаз движений; 

повторяют 

подводящие 

упражнения и 

оценивают 

технику их 

выполнения; 

определяют 

задачи и 

последователь

ность 

самостоятельн

ого обучения 

технике 

опорного 

прыжка; 

разучивают 

технику 

прыжка по 

фазам и в 

полной 

координации; 

3.10. Модуль 

«Гимнастика».

  

Гимнастическа

я комбинация с 

элементами 

акробатики. 

1 0 1 разучивают 

упражнения 

комбинации 

на полу, на 

гимнастическ

ой скамейке, 

на напольном 

гимнастическ

ом бревне, на 

низком 

гимнастическ

ом бревне; 

контролируют 

технику 

выполнения 

комбинации 

другими 

учащимися, 

сравнивают её 

с образцом и 

выявляют 

возможные 

ошибки, 

предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в 

группах). 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.11. Модуль 

«Гимнастика».

1 0 1 закрепляют и 

совершенству

Практи

ческая 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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 Лазанье и 

перелезание на 

гимнастическо

й стенке. 

Расхождение 

на 

гимнастическо

й скамейке 

в парах. 

ют технику 

лазанья по 

гимнастическ

ой стенке 

разноимённы

м способом, 

передвижение 

приставным 

шагом; 

знакомятся с 

образцом 

учителя, 

наблюдают и 

анализируют 

технику 

лазанья 

одноимённым 

способом, 

описывают её 

по 

фазамдвижени

я; 

разучивают 

лазанье 

одноимённым 

способом по 

фазам 

движения и в 

полной 

координации; 

разучивают 

упражнения 

комбинации 

на полу, на 

гимнастическ

ой скамейке. 

работа; 

 

 

3.12. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Зн

акомство с 

рекомендациям

и по технике 

безопасности 

во время 

выполнения 

беговых 

упражнений на 

самостоятельн

ых занятиях 

лёгкой 

атлетикой. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендация

ми по технике 

безопасности 

во время 

выполнения 

беговых 

упражнений 

на 

самостоятельн

ых занятиях 

лёгкой 

атлетикой; 

 

 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.13. Модуль 5 0 5 закрепляют и Практи https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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«Лёгкая 

атлетика». Бе

г с 

равномерной 

скоростью на 

длинные 

дистанции. 

совершенству

ют технику 

высокого 

старта: 

знакомятся с 

образцом 

учителя, 

анализируют 

и уточняют 

детали и 

элементы 

техники; 

описывают 

технику 

равномерного 

бега и 

разучивают 

его на 

учебной 

дистанции (за 

лидером, с 

коррекцией 

скорости 

передвижения 

учителем); 

ческая 

работа; 

 

 

3.14. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Бе

г с 

максимальной 

скоростью на 

короткие 

дистанции. 

5 0 5 закрепляют и 

совершенству

ют технику 

бега на 

короткие 

дистанции с 

высокого 

старта; 

разучивают 

стартовое и 

финишное 

ускорение; 

разучивают 

бег с 

максимальной 

скоростью с 

высокого 

старта по 

учебной 

дистанции в 

60 м. 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.15. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Пр

ыжок в длину с 

разбега 

способом 

5 0 5 повторяют 

описание 

техники 

прыжка и его 

отдельные 

фазы; 

Практи

ческая 

работа; 
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«согнув ноги». 

Прыжок в 

длину с места. 

закрепляют и 

совершенству

ют технику 

прыжка в 

длину 

с разбега 

способом 

«согнув 

ноги»; 

контролируют 

технику 

выполнения 

упражнения 

другими 

учащимися, 

сравнивают её 

с образцом и 

выявляют 

возможные 

ошибки, 

предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в 

группах).; 

3.16. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Зн

акомство с 

рекомендациям

и учителя по 

технике 

безопасности 

на занятиях 

прыжками и со 

способами их 

использования 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендация

ми учителя по 

технике 

безопасности 

на занятиях 

прыжками и 

со способами 

их 

использования 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей; 

рассматриваю

т,  

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.17. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика».  

Метание 

малого мяча в 

неподвижную 

мишень. 

Знакомство с 

рекомендациям

и по технике 

безопасности 

2 0 2 обсуждают и 

анализируют 

образец 

метания, 

выделяют 

фазы 

движения и 

анализируют 

их 

технику;контр

олируют 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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при 

выполнении 

упражнений в 

метании 

малого мяча и 

со способами 

их 

использования 

для развития 

точности 

движения. 

технику 

выполнения 

упражнения 

другими 

учащимися, 

сравнивают её 

с образцом и 

выявляют 

возможные 

ошибки, 

предлагают 

способы их 

устранения 

(обучение в 

группах). 

знакомятся с 

рекомендация

ми учителя по 

технике 

безопасности 

на занятиях 

прыжками и 

со способами 

их 

использования 

для развития 

скоростно-

силовых 

способностей; 

3.18. Модуль 

«Лёгкая 

атлетика». Ме

тание малого 

мяча на 

дальность. 

2 0 2 метают малый 

мяч на 

дальность по 

фазам 

движения и в 

полной 

координации. 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.19. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Зн

акомство с 

рекомендациям

и учителя по 

использованию 

подготовитель

ных и 

подводящих 

упражнений 

для освоения 

технических 

действий игры 

баскетбол. 

1 0 1 рассматриваю

т, обсуждают 

и 

анализируют 

образец 

техники 

ведения 

баскетбольног

о мяча на 

месте и в 

движении, 

выделяют 

отличительны

е элементы их 

техники;  

закрепляют и 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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совершенству

ют технику 

ведения мяча 

на месте и в 

движении «по 

прямой»; 

рассматриваю

т, обсуждают 

и 

анализируют 

образец 

техники 

ведения 

баскетбольног

о мяча «по 

кругу» и 

«змейкой», 

определяют 

отличительны

е признаки в 

их технике, 

делают 

выводы; 

3.20. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». П

ередача 

баскетбольного 

мяча двумя 

руками от 

груди. 

2 0 2 рассматриваю

т, обсуждают 

и 

анализируют 

образец 

техники 

учителя в 

передаче мяча 

двумя руками 

от груди, стоя 

на месте, 

анализируют 

фазы и 

элементытехн

ики; 

закрепляют и 

совершенству

ют технику 

передачи мяча 

двумя руками 

от груди на 

месте 

(обучение в 

парах); 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.21. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». В

едение 

2 0 2 рассматриваю

т, обсуждают 

и 

анализируют 

образец 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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баскетбольного 

мяча. 

техники 

ведения 

баскетбольног

о мяча на 

месте и в 

движении, 

выделяют 

отличительны

е элементы их 

техники;  

закрепляют и 

совершенству

ют технику 

ведения мяча 

на месте и в 

движении «по 

прямой»; 

рассматриваю

т, обсуждают 

и 

анализируют 

образец 

техники 

ведения 

баскетбольног

о мяча «по 

кругу» и 

«змейкой», 

определяют 

отличительны

е признаки в 

их технике, 

делают 

выводы; 

разучивают 

технику 

ведения 

баскетбольног

о мяча «по 

кругу» 

и «змейкой». 

контролируют 

технику 

выполнения 

броска 

другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные 

ошибки и 

предлагают 

способы их 

устранения 
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(работа в 

группах); 

3.22. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Бр

осок 

баскетбольного 

мяча в корзину 

двумя руками 

от груди с 

места. 

2 0 2 рассматриваю

т, обсуждают 

и 

анализируют 

образец 

техники 

броска 

баскетбольног

о мяча в 

корзину двумя 

руками от 

груди с места, 

выделяют 

фазы 

движения и 

технические 

особенности 

их 

выполнения; 

описывают 

технику 

выполнения 

броска, 

сравнивают её 

с имеющимся 

опытом, 

определяют 

возможные 

ошибки и 

причины их 

появления, 

делают 

выводы; 

разучивают 

технику 

броска мяча в 

корзину по 

фазам и 

в полной 

координации; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.23. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Пионербол». Зн

акомство с 

рекомендациям

и учителя по 

использованию 

подготовитель

ных и 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендация

ми учителя по 

использовани

ю 

подготовитель

ных и 

подводящих 

упражнений 

для освоения 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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подводящих 

упражнений 

для освоения 

технических 

действий игры 

пионербол. 

технических 

действий игры 

пионербол; 

3.24. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Пионербол». Н

ижняя подача 

мяча. 

2 0 2 закрепляют и 

совершенству

ют технику 

подачи мяча; 

рассматриваю

т, обсуждают 

и 

анализируют 

образец 

техники 

нижней 

подачи, 

определяют 

фазы 

движения и 

особенности 

их 

выполнения;р

азучивают и 

закрепляют 

технику 

нижней 

подачи мяча; 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

3.31. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Пионербол». П

риём и 

передача 

волейбольного 

мяча двумя 

руками снизу. 

2 0 2 рассматриваю

т, обсуждают 

и 

анализируют 

образец 

техники 

приёма и 

передачи 

волейбольног

о мяча двумя 

руками снизу 

с места и в 

движении, 

определяют 

фазы 

движения и 

особенности 

их 

технического 

выполнения, 

проводят 

сравнения в 

технике 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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приёма и 

передачи мяча 

стоя на месте 

и в движении, 

определяют 

отличительны

е особенности 

в технике 

выполнения, 

делают 

выводы; 

закрепляют и 

совершенству

ют технику 

приёма и 

передачи 

волейбольног

о мяча двумя 

руками снизу 

с места 

(обучение 

в парах); 

закрепляют и 

совершенству

ют технику 

приёма и 

передачи 

волейбольног

о мяча двумя 

руками снизу 

в движении 

приставным 

шагом правым 

и левым 

боком 

(обучение в 

парах). 

3.32. Модуль 

«Спортивные 

игры.Пионербо

л» Приём и 

передача 

волейбольного 

мяча двумя 

руками сверху. 

1 0 1 закрепляют и 

совершенству

ют технику 

приёма и 

передачи 

волейбольног

о мяча двумя 

руками сверху 

с места 

(обучение 

в парах); 

закрепляют и 

совершенству

ют технику 

приёма и 

передачи 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
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волейбольног

о мяча двумя 

руками сверху 

в движении 

приставным 

шагом правым 

и левым 

боком 

(обучение в 

парах). 

3.33. Модуль 

«Зимние виды 

спорта».  

Знакомство с 

рекомендациям

и учителя по 

технике 

безопасности 

на занятиях 

лыжной 

подготовкой; 

способами 

использования  

упражнений в 

передвижении 

на лыжах для 

развития 

выносливости. 

1 0 1 Подбор 

инвентаря по 

ростовым 

показателям; 

использование 

лыжных 

мазей; 

температурны

й режим для 

занятий в 

зимнее время. 

Практи

ческое 

занятие 

 

3.34. Модуль 

«Зимние виды  

спорта».  

Передвижение 

на лыжах 

попеременным  

двухшажным 

ходом. 

4 1 3 закрепляют и 

совершенству

ют технику 

передвижения 

на лыжах 

попеременны

м 

двухшажным 

ходом; 

Контро

льное 

занятие 

http://www.fizkulturavshkole.r

u/ http://fizkultura-na5.ru/ 

3.35. Модуль 

«Зимние виды  

спорта». 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания. 

Спуск на 

лыжах с 

пологого 

склона. 

1 0 1 разучивают 
технику 

переступания 

шагом на 

лыжах правым 
и левым боком 

по ровной 

поверхности и 
по небольшому 

пологому 

склону; 

Практи

ческое 

занятие 

http://www.fizkulturavshkole.r
u/ http://fizkultura-na5.ru/ 

 

3.36. Модуль 

«Зимние виды  

спорта». 

2 0 2 рассматриваю

т,обсуждают и 

анализируют 

Практи

ческое 

занятие 

http://www.fizkulturavshkole.r
u/ http://fizkultura-na5.ru/ 
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Преодоление  

небольших 

препятствий 

при спуске с 

пологого 

склона. 

образец 

техники 

учителя в 

преодолении 

бугров и 

впадин при 

спуске с 

пологого 

склона в 

низкой 

стойке; 

3.37. Физическая 

подготовка:  

освоение 

содержания  

программы, 

демонстрация  

приростов в 

показателях  

физической 

подготовленно

сти и 

нормативных 

требований  

комплекса 

ГТО. 

  В 

проце

ссе 

уроко

в 

Осваивают 

содержания 

Примерных 

модульных 

программ по 

физической 

культуре или 

рабочей 

программы 

базовой 

физической 

подготовки; 

демонстрирую

т приросты в 

показателях 

физической 

подготовленн

ости и 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО; 

 

 

Практи

ческое 

занятие 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

3.38. Модуль 

"Плавание. 

Повторение 

техники 

плавания 

различными 

способами". 

6  6 Развитие 

общей 

координации 

движений в 

воде при 

плавании 

способом 

кроль на 

груди. 

Техника 

работы ног 

при кроле на 

груди. 

Практи

ческая 

работа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

68      
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ПРОГРАММЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей, учителей и методистов 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 

детей младшего школьного возраста. 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 младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование у 

учащихся 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 школьников, 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 младших школьников 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 
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культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре 

для начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками 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 школьников к 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» 

вводится образовательный модуль «Прикладно -ориентированная физическая культура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы учащихся 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 

Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством просвещения 

РФ для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и 

включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: 

 «Знания о физической культуре». 

 «Способы самостоятельной деятельности». 

 «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физическая культура» во 

2  классе— 68 ч;  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические 

качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической  

культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 

обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для  
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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.  

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных  

положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол). 

Плавательная подготовка. Изучение стилей плавания: брасс, кроль на груди, кроль на спине.     

Игры в воде. Закаливание, безопасное поведение на воде. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. 

Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 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. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 

 соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 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; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического  

 развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

  



119  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 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 длину с 

места;  

 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Виды деятельности 

Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всег

о 

контр

ольны

е 

работ

ы 

практи

ческие 

работы 

1.1. Знакомство с 

программным 

материалом и 

требованиями к 

его освоению.  

Знакомство с 

системой 

дополнительного 

обучения 

физической 

культуре и 

организацией 

спортивной 

работы в школе. 

1 0 0 обсуждают задачи и 

содержание занятий 

физической 

культурой на 

предстоящий 

учебный год; 

высказывают свои 

пожелания и 

предложения, 

конкретизируют 

требования по 

отдельным разделам 

и 

темам;интересуются 

работой спортивных 

секций и их 

расписанием; 

задают вопросы по 

организации 

спортивных 

соревнований, 

делают выводы о 

возможном в них 

участии; описывают 

основные формы 

оздоровительных 

занятий, 

конкретизируют их 

значение для 

здоровья человека: 

утренняя зарядка; 

физкультминутки , 

прогулки и занятия 

на открытом воздухе, 

занятия физической 

культурой, 

тренировочные 

занятия по видам 

спорта; приводят 

примеры 

содержательного 

наполнения форм 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

Устн

ый 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 
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и спортивно-

оздоровительной 

направленности;осоз

нают положительное 

влияние каждой из 

форм организации 

занятий на состояние 

здоровья 

подготовленность; 

1.2. Знакомство с 

понятием 

«здоровый образ 

жизни» и 

значением 

здорового образа 

жизни в 

жизнедеятельност

и современного 

человека. 

1   задают вопросы по 

организации 

спортивных 

соревнований, 

делают выводы о 

возможном в них 

участии; 

описывают основные 

формы 

оздоровительных 

занятий, 

конкретизируют их 

значение для 

здоровья человека: 

утренняя зарядка; 

физкультминутки , 

прогулки и занятия 

на открытом воздухе, 

занятия физической 

культурой, 

тренировочные 

занятия по видам 

спорта;приводят 

примеры 

содержательного 

наполнения форм 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

направленности;осоз

нают положительное 

влияние каждой из 

форм организации 

занятий на состояние 

здоровья, физическое 

развитие и 

физическую 

подготовленность; 

Устн

ый 

опрос 

 

1.3. Знакомство с 

историей древних 

Олимпийских игр. 

1 0 0 характеризуют 

Олимпийские игры 

как яркое культурное 

Устн

ый 

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 
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событие Древнего 

мира; сравнивают их 

с видами спорта из 

программы 

современных 

Олимпийских игр; 

 

 

2.1. Способы 

самостоятельной 

деятельности. 

Режим дня и его 

значение для 

современного 

школьника. 

Самостоятельное 

составление 

индивидуального 

режима дня. 

1 0 0 знакомятся с 

понятием 

«работоспособность» 

и изменениями 

показателей 

работоспособности в 

течение 

дня;устанавливают 

причинно-

следственную связь 

между видами 

деятельности, их 

содержанием и 

показателями 

работоспособности; 

определяют 

индивидуальные 

виды деятельности в 

течение дня. 

 

Устн

ый 

опрос; 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 

2.2. Физическое 

развитие человека 

и факторы, 

влияющие на его 

показатели 

1 0 0 составляют 

индивидуальный 

режим дня и 

оформляют его 

в виде таблицы.; 

 

Устн

ый 

опрос 

https://resh.edu.ru/subject/

9/ 

2.3. Измерение 

индивидуальных 

показателей 

физического 

развития. 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий. 

1 0 0 приводят примеры 

влияния занятий 

физическими 

упражнениями на 

показатели 

физического 

развития.; 

измеряют показатели 

индивидуального 

физического 

развития (длины и 

массы тела, 

окружности грудной 

клетки, осанки): 

 

 

 https://resh.edu.ru/subject/

9/ 

3.1. Модуль 

«Гимнастика». 

Техника 

1 0 0 знакомятся с 

понятием 

«спортивно-

 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 
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безопасности на 

уроках 

гимнастики. Знак

омство с понятием 

«спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости, 

строевые 

упражнения 

оздоровительная 

деятельность», 

ролью и значением 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в 

здоровом образе 

жизни современного 

человека;разучивают 

упражнения на 

подвижность 

суставов, выполняют 

их из разных 

исходных 

положений, с 

одноимёнными и 

разноимёнными 

движениями рук и 

ног, вращением 

туловища с большой 

амплитудой; 

3.2. Упражнения на 

развитие 

координации, 

акробатика 

1 0 0 разучивают 

упражнения в 

равновесии, точности 

движений, 

жонглировании 

малым (теннисным) 

мячом; 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 

3.3. Модуль 

«Гимнастика». Ла

занье по канату. 

1 0 1 закрепляют и 

совершенствуют 

технику лазанья по 

канату, 

знакомятся с 

образцом учителя, 

наблюдают и 

анализируют технику 

лазанья 

одноимённым 

способом, 

описывают её по 

фазамдвижения; 

разучивают лазанье 

одноимённым 

способом по фазам 

движения и в полной 

координации; 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 

3.4. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знако

мство с 

рекомендациями 

по технике 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями по 

технике 

безопасности во 

время выполнения 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 
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безопасности во 

время выполнения 

беговых 

упражнений на 

самостоятельных 

занятиях лёгкой 

атлетикой. 

беговых упражнений 

на самостоятельных 

занятиях лёгкой 

атлетикой; 

 

 

 

 

3.5. Модуль «Лёгкая 

атлетика». 

Техника 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. Бег с 

равномерной 

скоростью на 

длинные 

дистанции. 

4 0 4 закрепляют и 

совершенствуют 

технику высокого 

старта: 

знакомятся с 

образцом учителя, 

анализируют и 

уточняют детали и 

элементы техники; 

описывают технику 

равномерного бега и 

разучивают его на 

учебной дистанции 

(за лидером, с 

коррекцией скорости 

передвижения 

учителем); 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 

3.6. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Бег с 

максимальной 

скоростью на 

короткие 

дистанции. 

5 0 5 закрепляют и 

совершенствуют 

технику бега на 

короткие дистанции 

с высокого старта; 

разучивают 

стартовое и 

финишное 

ускорение; 

разучивают бег с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта по 

учебной дистанции в 

60 м. 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 

3.7. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыж

ок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Прыжок в длину с 

места. 

3 0 3 повторяют описание 

техники прыжка и 

его отдельные фазы; 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику прыжка в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги»; 

контролируют 

технику выполнения 

упражнения другими 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 
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учащимися, 

сравнивают её с 

образцом и выявляют 

возможные ошибки, 

предлагают способы 

их устранения. 

3.8. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знако

мство с 

рекомендациями 

учителя по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

прыжками и со 

способами их 

использования для 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по технике 

безопасности на 

занятиях прыжками 

и со способами их 

использования для 

развития скоростно-

силовых 

способностей; 

рассматривают,  

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 

3.9. Модуль «Лёгкая 

атлетика».  

Метание малого 

мяча в 

неподвижную 

мишень. 

Знакомство с 

рекомендациями 

по технике 

безопасности при 

выполнении 

упражнений в 

метании малого 

мяча и со 

способами их 

использования для 

развития точности 

движения. 

3 0 3 обсуждают и 

анализируют образец 

метания, выделяют 

фазы движения и 

анализируют их 

технику;контролиру

ют технику 

выполнения 

упражнения другими 

учащимися, 

сравнивают её с 

образцом и выявляют 

возможные ошибки, 

предлагают способы 

их устранения 

(обучение в группах). 

знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по технике 

безопасности на 

занятиях прыжками 

и со способами их 

использования для 

развития скоростно-

силовых 

способностей; 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 

3.10. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метан

ие малого мяча на 

дальность. 

3 0 3 метают малый мяч на 

дальность по фазам 

движения и в полной 

координации. 

Практ

ическ

ая 

работ

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 



126  

а; 

 

 

3.11. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Знако

мство с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подготовительных 

и подводящих 

упражнений для 

освоения 

технических 

действий игры 

баскетбол. 

1 0 1 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники ведения 

баскетбольного мяча 

на месте и в 

движении, выделяют 

отличительные 

элементы их 

техники;  

закрепляют и 

совершенствуют 

технику ведения 

мяча на месте и в 

движении «по 

прямой»; 

рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники ведения 

баскетбольного мяча 

признаки в их 

технике, делают 

выводы; 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 

3.12. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Пере

дача 

баскетбольного 

мяча двумя 

руками от груди. 

2 0 2 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники учителя в 

передаче мяча двумя 

руками от груди, 

стоя на месте, 

анализируют фазы и 

элементытехники; 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику передачи 

мяча двумя руками 

от груди на месте. 

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 

3.13. Модуль 

«Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Веде

ние 

баскетбольного 

мяча. 

4 0 4 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники ведения 

баскетбольного мяча 

на месте и в 

движении, выделяют 

отличительные 

элементы их 

техники;  

Практ

ическ

ая 

работ

а; 

 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/9/ 



127  

закрепляют и 

совершенствуют 

технику ведения 

мяча на месте и в 

движении «по 

прямой»; 

рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники ведения 

баскетбольного мяча 

«по кругу» и 

«змейкой», 

определяют 

отличительные 

признаки в их 

технике, делают 

выводы; 

разучивают технику 

ведения 

баскетбольного мяча 

«по кругу» 

и «змейкой». 

контролируют 

технику выполнения 

броска другими 

учащимися, 

выявляют 

возможные ошибки и 

предлагают способы 

их устранения 

(работа в группах); 
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3.14. Модуль «Спортивные 

игры. 

Баскетбол». Бросок 

баскетбольного мяча в 

корзину двумя руками 

от груди с места. 

2 0 2 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники броска 

баскетбольного мяча 

в корзину двумя 

руками от груди 

с места, выделяют 

фазы движения и 

технические 

особенности их 

выполнения; 

описывают технику 

выполнения броска, 

сравнивают её 

с имеющимся 

опытом, определяют 

возможные ошибки и 

причины их 

появления, делают 

выводы; 

разучивают технику 

броска мяча в 

корзину по фазам и 

в полной 

координации; 

Практическ

ая работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.15. Модуль «Спортивные 

игры. 

Пионербол». Знакомст

во с рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих 

упражнений для 

освоения технических 

действий игры 

пионербол. 

1 0 1 знакомятся с 

рекомендациями 

учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих 

упражнений для 

освоения 

технических 

действий игры 

пионербол; 

Практическ

ая работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.16. Модуль «Спортивные 

игры. 

Пионербол». Нижняя 

подача мяча. 

1 0 1 закрепляют и 

совершенствуют 

технику подачи мяча; 

рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники нижней 

подачи, определяют 

фазы движения и 

особенности их 

выполнения;разучива

ют и закрепляют 

технику нижней 

подачи мяча; 

Практическ

ая работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 
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3.17. Модуль «Спортивные 

игры. 

Пионербол». Приём и 

передача 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу. 

1 0 1 рассматривают, 

обсуждают и 

анализируют образец 

техники приёма и 

передачи 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу 

с места и в 

движении, 

определяют фазы 

движения и 

особенности их 

технического 

выполнения, 

проводят сравнения в 

технике приёма и 

передачи мяча стоя 

на месте и в 

движении, 

определяют 

отличительные 

особенности в 

технике выполнения, 

делают выводы; 

закрепляют и 

совершенствуют 

технику приёма и 

передачи 

волейбольного мяча 

двумя руками снизу с 

места  

Практическ

ая работа; 

 

 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

3.18. Модуль «Зимние виды 

спорта».  Знакомство с 

рекомендациями 

учителя по технике 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовкой; 

способами 

использования  

упражнений в 

передвижении на 

лыжах для развития 

выносливости. 

1 0 1 Подбор инвентаря по 

ростовым 

показателям; 

использование 

лыжных мазей; 

температурный 

режим для занятий в 

зимнее время. 

Практическ

ое 

занятие 

 

3.19. Модуль «Зимние виды  

спорта».  

Передвижение на 

лыжах попеременным  

двушажным ходом. 

7 0 7 закрепляют и 

совершенствуют 

технику 

передвижения на 

лыжах 

попеременным 

двушажным ходом; 

Контрольно

е 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 
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3.20. Модуль «Зимние виды  

спорта».  

Передвижение на 

лыжах коньковым 

ходом 

7 0 7 закрепляют и 

совершенствуют 

технику 

передвижения на 

лыжах коньковым 

ходом 

Практическ

ое 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 

3.21. Модуль «Зимние виды  

спорта». Повороты на 

лыжах способом 

переступания. 

Спуск на лыжах с 

пологого склона. 

3 0 3 разучивают технику 

переступания шагом 

на лыжах правым и 

левым боком по 

ровной поверхности 

и по небольшому 

пологому склону; 

Практическ

ое 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 

 

3.22. Модуль «Зимние виды  

спорта». Преодоление  

небольших 

препятствий при 

спуске с пологого 

склона. 

2 0 2 Рассматривают,обсу

ждают и 

анализируют образец 

техники учителя в 

преодолении бугров 

и впадин при спуске 

с пологого склона в 

низкой стойке; 

Практическ

ое 

занятие 

http://www.fizku

lturavshkole.ru/ 

http://fizkultura-

na5.ru/ 

3.23. Физическая 

подготовка:  

освоение содержания  

программы, 

демонстрация  

приростов в 

показателях  

физической 

подготовленности и 

нормативных 

требований  

комплекса ГТО. 

  В 

про

цес

се 

уро

ков 

Осваивают 

содержания 

Примерных 

модульных программ 

по физической 

культуре или 

рабочей программы 

базовой физической 

подготовки; 

демонстрируют 

приросты в 

показателях 

физической 

подготовленности и 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО; 

 

Практическ

ое 

занятие 

https://resh.edu.r

u/subject/9/ 

 

3.24 Модуль "Плавание. 

Повторение техники 

плавания различными 

способами". 

7  7 Развитие общей 

координации 

движений в воде при 

плавании способом 

кроль на груди. 

Техника работы ног, 

рук способом кроль 

на груди, спине. 

Практическ

ая работа; 

https

://resh.edu

.ru/subject

/9/ 

Всего: 68ч 
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Пояснительнаязаписка 

крабочейпрограммепоанглийскомуязыкудляобучающихся2-4классов 

на2023-2024гг 
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 2-4 

классовсоставленавсоответствииснормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразования (утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021года№286,зарегистрированМинистерствомюстицииРФ 

05.07.2021года№64100). 

3. Федеральнойобразовательнойпрограммойначальногообщегообразования(утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 года № 

992,зарегистрированаМинистерствомюстицииРФ22.12.2022 года№71762). 
с учётом 

4. ПриказМинистерствапросвещенияРФот02.08.2022№653«Обутверждениифедеральногопе

речняэлектронныхобразовательныхресурсов,допущенныхкиспользованиюприреализации

имеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммНОО,ООО,СОО» 

(Зарегистрирован29.08.2022№69822) 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 

"Овнесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандартначальногообщегообразования"(Зарегистрирован 17.08.2022№69676) 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образованияАнглийский язык, Министерство просвещения РФ ФГБНУ «Институт 

стратегииразвития образованияРоссийской академииобразования» (одобрена 

решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протокол3/21от27.09.2021г.) 

7. Проектфедеральной образовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

8. Учебногопланаосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования

МБОУ«Сургутскаятехнологическаяшкола». 

9. РабочейпрограммывоспитанияМБОУ«Сургутскаятехнологическаяшкола». 

10. Авторскойпрограммыкзавершённойпредметнойлинииучебниковпоанглийскому 

языку «Английский язык». Рабочие программы. Предметная 

линияучебников«Английскийвфокусе».2-4классы(3-

еизд.,перераб.,авт.В.Г.Апальков,Н.И.БыковаиМ.Д.Поспелова), М.: 

«Просвещение»,2020г. 

 

РабочаяпрограммасоставленасучетомрабочейпрограммывоспитанияМБОУ 

«СТШ».СтержневойосновойПрограммывоспитанияМБОУ«Сургутскаятехнологическая школа» 

является духовно-нравственная программа «Социокультурныеистоки». 

АвторамипрограммыИ.А.КузьминымиА.В.Камкинымразработаноновоемеждисциплинарное, 

интегрирующее направление в науке иобразовании, отвечающее запривнесение в образование 

первоначального контекста системы духовно-нравственных 

исоциокультурныхкатегорийиценностей–Истоковедение.Программа 

«Социокультурныеистоки»позволяетсоздатьмодельсистемногоразвитияобразовательногоучрежде

нияиспособствуетдостижению

 обучающимисяс

овременногокачестваобразованиянаосноведуховно-нравственногоопытасвоегонарода. 

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/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/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_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
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ОднимизрезультатовреализацииПрограммывоспитаниястанетприобщениеучащихся школы к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормамповедения вроссийском 

обществе. 

Базовой установкой воспитательной деятельности в образовательной 

организацииявляетсяпреобразованиеобразовательногоучреждениявсоциальныйинститут,длякотор

ого важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание 

гражданинаРоссии,способногосохранятьиприумножатьдуховныйисоциокультурныйопытОтечеств

а. 

Модуль«Школьныйурок»предполагаетобъединениесодержанияобученияивоспитаниявцелостны

йобразовательныйпроцесснаосновеединойцелииединыхсоциокультурных ценностей. 

Воспитательныйпотенциалшкольногоурокаскладываетсяиз: 

-содержания учебногопредметаиумелогоегоотбора; 

-личности учителясегосоциокультурнымопытом; 

-уровняразвитияклассногоколлективасопоройнаценностныеориентиры; 

-социокультурных технологий, в основе которых заложена идея активного обученияивоспитания; 

-укладашкольнойжизнисустоявшимисятрадициями. 

Содержательнойосновой  всей  воспитательной  системы  является  программа 

«Социокультурныеистоки»,гдепредставленыуниверсалиикультуры,еевечныеценности, 

передаваемые из поколения в поколение. Базовые ценности не локализованы всодержании 

отдельного учебного предмета, они пронизывают все учебное содержание,весьуклад школьной 

жизни. 

Интегративныйхарактеркурса«Истоки»позволяетнапрактикеосуществитьмежпредметныесвязиуче

бныхпредметов:русскогоязыка,литературы,истории,естественныхнаук,математики,технологий,иск

усства и т.д.Духовно-нравственныйконтекст «Истоков»придаетвсемуучебно-

воспитательномупроцессуцелостность. 

ИнтеграцияИстоковсдругимипредметамипозволяетучителю: 

- содействоватьстановлениюдуховно-

нравственнойкультурыучащихсявпроцессеформирования целостногомиропонимания; 

- поддерживатьразвитиепознавательногоинтересаизучаемыхпредметов; 

- формироватьнравственныепонятиядобра,совести,сострадания,милосердия,справедливости, 

любви не только на уроке через получение теоретических знаний ирассуждений, но на 

уровне собственного духовно-нравственного и социокультурногоопыта; 

- пробуждать мыслить самостоятельно и рефлексивно в широком 

междисциплинарномимежкультурномпространстве; 

- побуждатьимотивироватьстремлениексамопознанию,духовно-

нравственному,интеллектуальномусамосовершенствованию 

исаморазвитию,самоуправлению; 

- способствоватьпознаниюистоковсвоейкультурнойтрадиции,нравственныхидуховныхосновоб

щечеловеческихценностей; 

- воспитыватьбережноеотношениексвоемуОтечеству; 

- формироватьсоциальнуютерпимость. 

Для достижения задач урока учителями используются социокультурныетехнологии: 

- технологияприсоединения; 
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- технологияразвитияцелостноговосприятияимышления; 

- технологияразвитиячувствования; 

- технологияразвитиямотивации; 

- технологияразвитияличности; 

- технологияразвитиягруппы; 

- технологияразвитияресурсауспеха. 

В основе социокультурных технологий – идея активного обучения и 

воспитания,когдаодновременноработаютпятьаспектовкачестваобразования:содержательный,комм

уникативный,управленческий, социокультурный,психологический. 

СоциокультурныеаспектыпозволяютучащимсяосознатьсмыслслуженияОтечеству, который 

заключается в том, что учащиеся получают опыт 

взаимодействия,позволяющийимвдальнейшемреализоваться. 

На практике идея активных форм обучения воплощается через активное занятие,которое является 

основой учебного процесса, в нем участвует группа учащихся в 

полномсоставе.Согласносоциокультурномусистемномуподходувобразованиипедагогобщается с 

учащимися на уровне «Взрослый – Взрослый», а не «Я – дети». Активныеформы обучения и 

воспитания направлены на развитие ресурсов личности ученика 

иклассногоколлектива.Класссвысокимуровнемразвитияколлективанаилучшимобразомреализуетсв

ой воспитательный потенциал. 

Использованиеучителемактивныхформработыявляетсяважнымусловиемреализации 

воспитательнойкомпонентыурока.Этоспособствует: 

-освоениюсоциокультурныхидуховно-

нравственныхкатегорийиценностейнауровнеличностногоразвития; 

-развитиюэффективногообщения; 

-развитиюуправленческихспособностей; 

-формированиюмотивациинасовместноедостижениезначимыхрезультатов; 

-приобретениюсоциокультурногоопыта. 

Формыреализациивоспитательногопотенциалаурока: 

-проведениетематическихуроков,посвященныхважнымсобытиямвстране,округе,городе,школе; 

-проведениефестиваляоткрытыхуроков«Истокивдохновения»; 

-подготовкаизащитаиндивидуальныхигрупповыхучебныхпроектов; 

-работастекстаминаосновебазовыхценностей; 

-использование активныхформ обучения и привлечение учащихся к

 процессуорганизацииурока. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык»Вначальнойшколезакладываетсябазадлявсегопоследующегоиноязычногообразованияшколь

ников, формируются основыфункциональной   грамотности, чтопридаёт особую

 ответственность данному этапу общего образования.

 Изучениеиностранного языка в общеобразовательных организациях России 

начинается со 2 

класса.Учащиесяданноговозрастахарактеризуютсябольшойвосприимчивостьюковладениюязыкам

и,чтопозволяетимовладеватьосновамиобщениянановомдлянихязыкесменьшимизатратамивремени

иусилийпосравнениюсучащимисядругихвозрастных 

групп. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпринципе.Вкаждо

мкласседаютсяновыеэлементысодержанияиновыетребования.Впроцессеобученияосвоенныенаопр

еделённомэтапе 
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грамматическиеформыиконструкцииповторяютсяизакрепляютсянановомлексическомматериалеи 

расширяющемсятематическомсодержании речи. 

 

Целиизученияучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделитьнаобразовательные,развивающие,воспитывающие.Образовательныецелиучебногопредм

ета«Иностранный (английский)язык»вначальнойшколевключают: 

— формированиеэлементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,т.е.способностиигот

овностиобщатьсясносителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной(говорениеиаудирование)ип

исьменной(чтениеиписьмо)формесучётомвозрастныхвозможностей и 

потребностеймладшегошкольника; 

— расширениелингвистическогокругозораобучающихсязасчётовладенияновымиязыковымисред

ствами(фонетическими,орфографическими,лексическими,грамматическими) всоответствии 

cотобранными темами общения; 

— освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоиностранногоязыка,оразныхспособахвыражен

иямысли народноми иностранном языках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение,анализ,обобщение идр.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разноготипа(описание,повествование,рассуждение),пользоватьсяпринеобходимостисловарямипо

иностранномуязыку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальнойшколевключают: 

— осознаниемладшимишкольникамиролиязыковкаксредствамежличностногоимежкультурногов

заимодействиявусловияхполикультурного,многоязычногомираиинструментапознаниямираикуль

турыдругих народов; 

— становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

— развитиекомпенсаторнойспособностиадаптироватьсякситуациямобщенияприполучении 

ипередачеинформациивусловиях дефицитаязыковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

длярешенияучебнойзадачи;контрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;установлениепричи

нывозникшейтрудностии/илиошибки,корректировкадеятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка,мотивациясовершенствоватьсвои коммуникативныеумениянаиностранномязыке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народовпозволяетзаложитьосновудляформированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизм

а и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше 

осознатьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежностьипроявлятьинтерескязыкамикультурам 

других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и 

базовыхнациональныхценностей.Вкладпредмета«Иностранный(английский)язык»вреализацию 

воспитательныхцелей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

вусловиях взаимодействияразных страни народов; 

— формированиепредпосылоксоциокультурной/межкультурнойкомпетенции,позволяющейпр

иобщатьсяккультуре,традициям,реалиямстран/страныизучаемогоязыка, готовности представлять 

свою страну, её культуру в условиях 

межкультурногообщения,соблюдаяречевойэтикетиадекватноиспользуяимеющиесяречевыеинере

чевыесредстваобщения; 
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— воспитаниеуважительногоотношениякинойкультурепосредствомзнакомствсдетскимпластомк

ультурыстранизучаемогоязыкаиболееглубокогоосознанияособенностейкультурысвоегонарода; 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуредругих 

народов; 

— формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-

познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

Местоучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вучебномплане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательныхпредметов, 

изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. Наэтапе начального 

общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204часа:2класс—68часов, 3класс 

—68часов,4класс —68часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК)» 

 

2КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимаяеда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец.Выходной день. 

Мирвокругменя.Мояшкола. Моидрузья. Моямалаяродина(город,село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/странизучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературныеперсонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка(Новыйгод,Рождество). 

 

Вводныезанятия«Знакомствосанглийскимизвуками!» 

Знакомствосанглийскимизвукамииалфавитом.Приветствие,прощание. 

Вводныйраздел«Моясемья!» 

Членысемьи,ихимена,внешность. 

Раздел1Мойдом! 

Предметы мебели, части 

дома.Раздел 2 Мой день 

рождения!Возраст,деньрождения. 

Раздел3Моиживотные! 

Животные,чтоониумеют/неумеютделать. 

Раздел 4 Мои игрушки!Игрушки, 

описание их внешности.Раздел 

5Моиканикулы! 

Погода,одежда,каникулы,временагода. 

 

Тематическийпланучебногопредмета 

 

2класс 
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№ Основныеразделы Количество

часов 

Количествокон

трольныхработ 

Цифровые и 

электронные 

ресурсы 

1 Вводные занятия «Знакомство с 

английскимизвуками!» 

7  1) www.english.ru 

2)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

3)https://resh.edu.ru

/subject/11/ 

2 Вводныйраздел«Моясемья!» 5  1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

3 Раздел1«Мой дом!» 10 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

4 Раздел2«Мой деньрождения!» 10 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

5 Раздел3«Моиживотные!» 10 1 1)www.english.ru 

2)https://resh.edu.ru

/subject/11/ 

6 Раздел4 «Моиигрушки!» 10 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

7 Раздел5 «Моиканикулы!» 16 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

2) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/11/ 

Итого: 68 5  

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации 

ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка:диалога 

этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство ссобеседником; 

поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление;извинение;диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактической информации,ответы 

навопросысобеседника. 

Коммуникативные умениямонологическойречи. 

Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказыван

ий:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказосебе,члене 

семьи,друге ит. д. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(

принепосредственном).Восприятиеипониманиенаслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномя

зыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосновного

содержания,спониманиемзапрашиваемой информации(при опосредованном общении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух текстесопорой наиллюстрациии 

сиспользованием языковойдогадки. 

http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделениеиз 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера(например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и 

сиспользованиемязыковойдогадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения, 

рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдля чтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашив

аемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемыиглавных

фактов/событийвпрочитанномтекстесопоройнаиллюстрации и сиспользованиемязыковойдогадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой наиллюстрациии 

сиспользованиемязыковой догадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведениеречевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение,д

описываниепредложенийв соответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия,возраст,странапроживания)всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемо

гоязыка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днёмрождения, 

Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцес

логаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными. Связующее“r”(thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифраз/предложений(повеств

овательного,побудительногоивопросительного:общийиспециальныйвопросы)ссоблюдением 

ихритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтениягласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах;согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний.Вычленениеизслованекоторыхзвукобуквен

ныхсочетанийпри анализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийского языка. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита вбуквосочетаниях 

исловах. Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного знаков в 

конце предложения; правильное использование апострофа 

визученныхсокращённыхформахглагола-связки,вспомогательногоимодальногоглаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательномпадеже (Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречинеменее200лексических единиц (слов, 
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словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщения врамках 

тематическогосодержанияречидля2класса. 

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor,film) 

спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи:изученных

морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),вопроси

тельные(общий,специальныйвопрос),побудительные(вутвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые 

предложения.Предложения сначальным It(It’s aredball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in theroom. Is there a cat 

in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on thetable. Are there four pens on the 

table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens arethereonthetable?—There arefour pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthecountry.),составнымименнымсказуемы

м (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (Iliketoplaywithmycat. She canplaythepiano.). 

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor. 

Isitaredball? —Yes, itis./No, itisn’t. ) 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных

 иотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложения

х. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat.Haveyougotacat?—

Yes,Ihave./No,Ihaven’t.Whathaveyougot?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)иотсутствияумения (Ican’tplaychess.);для 

полученияразрешения(CanIgoout?). 

Определённый,неопределённыйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболеераспростран

ённыеслучаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу

 иисключения (abook—books;aman—men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения 

(my,your,his/her/its,our,their).Указательныеместоимения(this—these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how, where,how many). 

Предлогиместа(in,on,near,under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета,при

нятоговстране/странахизучаемогоязыкавнекоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,знак

омство,выражениеблагодарности,извинение,поздравление (сднёмрождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/странизучаемогоязыка 

(рифмовки,стихи,песенки);персонажейдетскихкниг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомого 

словаилиновоезначениезнакомогословапоконтексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;и

ллюстраций. 

 

3КЛАСС 
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Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я».Моясемья. Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия. 

Любимаясказка.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малаяродина(город,село).Дикиеидомашниеживотные. Погода.Временагода(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемогоязыка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/страни

зучаемого языка. 

 

Вводныйраздел.Добропожаловатьобратно! 

ПовторениеязыковогоматериалаУМК«Английскийвфокусе2». 

Раздел1.Школьныедни! 

Школьныепринадлежности,предметы.Числительныедо20. 

Раздел2.Семейные моменты! 

Членысемьи. 

Раздел 3.Всё,чтоя люблю! 

Предпочтенияведе. 

Раздел4.Заходиииграй! 

ИгрушкиЛарри,ЛулуиБетси.Предметывкомнате. 

Раздел5.Пушистыедрузья! 

ПутешествиевСноудонию.Животныеиих частитела. 

Раздел6. Дом,милыйдом! 

Дедушка ибабушка ЛаррииЛулуизАвстралии.Комнатывдоме.Предметывдоме. 

Раздел7.Выходной! 

Деньвпарке «Кингз».Видыдеятельностиихобби. 

Раздел8. День заднём! 

Лулув телевизионномшоу. Ежедневныезанятия.Частидня. 

 

Тематическийпланучебногопредмета 

3класс 

 

№ Основныеразделы Количество

часов 

Количествоконт

рольныхработ 

Цифровые и 

электронные 

ресурсы 

1 Вводныйраздел.Добропожаловатьоб

ратно! 
2 

 www.english.ru 

2 Раздел1Школьныедни! 8 1 www.english.ru 

3 Раздел2Семейныемоменты! 8 1 www.english.ru 

4 Раздел3Всё,чтоя люблю! 8 1 www.english.ru 

5 Раздел4Заходии играй! 9 1 https://english.uchi.ru/t

eachers/regulationshtt

ps://resh.edu.ru/subje

ct/11/ 

6 Раздел5Пушистыедрузья! 8 1 www.english.ruhttps:

//prosv.ru/umk/englis

h-

spotlighthttp://boggle

http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
https://english.uchi.ru/teachers/regulations
https://english.uchi.ru/teachers/regulations
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
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Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрацииссоблюдениемнормречевог

оэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка:диалога этикетного характера: приветствие, 

начало и завершение разговора, знакомство ссобеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление;извинение; диалога — побуждения к действию: 

приглашение собеседника к 

совместнойдеятельности,вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника;диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации,ответына 

вопросы собеседника. 

Коммуникативные умениямонологическойречи: 

Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказыван

ий:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказосебе,члене 

семьи,друге ит. д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииосновногосодержания 

прочитанноготекста. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакция науслышанное 

(при непосредственном общении). 

Восприятиеипониманиена слухучебныхтекстов, построенныхна 

изученномязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:спонимание

мосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределение основной темы и 

главных фактов/событий в воспринимаемом на слух текстес опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделениеиз 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера сопорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения, 

рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

ссоблюдениемправил чтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка.Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизуче

нномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоста

sworldesl.com/ 

7 Раздел6Дом,милыйдом! 8 1 https://english.uchi.ru/t

eachers/regulationshtt

ps://resh.edu.ru/subje

ct/11/ 

8 Раздел 7 Выходной! 7 1 www.english.ruhttps:

//prosv.ru/umk/englis

h-

spotlighthttp://boggle

sworldesl.com/ 

9 Раздел8День заднём! 10 1 http://www.english.la

nguage.ru/https://engli

sh.uchi.ru/teachers/reg

ulationshttps://resh.ed

u.ru/subject/11/ 

 Итого: 68 8  

http://bogglesworldesl.com/
https://english.uchi.ru/teachers/regulations
https://english.uchi.ru/teachers/regulations
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
http://bogglesworldesl.com/
http://www.english.language.ru/
http://www.english.language.ru/
https://english.uchi.ru/teachers/regulations
https://english.uchi.ru/teachers/regulations
https://english.uchi.ru/teachers/regulations
https://english.uchi.ru/teachers/regulations
https://resh.edu.ru/subject/11/
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вленнойкоммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой 

информации.Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойт

емыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрации и

 с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера сопорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений;вставкапропущенногословавпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативно

й/учебнойзадачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонанихизображено.Заполнениеанкети

формуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,странапроживания,любимыезаня

тия)всоответствииснормами,принятыми встране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения,Новымгодом, 

Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,правильноеотсутствиеоглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласныхперед гласными. 

Связующее“r”(thereis/thereare). 

Ритмикоинтонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общи

й и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдениемправильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Чтениегласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,чтениягласныхвтретьемтипеслога(

гласная+r);согласных,основныхзвукобуквенныхсочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных,двусложных и многосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойили 

частичнойтранскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконц

епредложения;правильноеиспользованиезнакаапострофавсокращённыхформахглагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительных впритяжательномпадеже. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречинеменее350л

ексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для3класса,включая 

200лексическихединиц,усвоенныхнапервомгодуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных 

сиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(образованиечислительныхспо

мощьюсуффиксов-teen,-ty,-th)исловосложения (sportsman). 

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor,film) 

спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиродственны
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хсловсиспользованиемосновныхспособовсловообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, th) и словосложения(football,snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old housenearthe river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)предложениях. 

Конструкция I’dliketo…(I’dlike toreadthis book.). 

Конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже(PossessiveCase;Ann’sdress,children’stoys, boys’ books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными 

(much/many/alotof). 

Личныеместоимениявобъектном(me,you,him/her/it,us,them)падеже. 

Указательныеместоимения(this—these;that—those).Неопределённыеместоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have yougotanyfriends?–Yes,I’ve gotsome.). 

Наречиячастотности (usually,often). 

Количественныечислительные(13—100).Порядковыечислительные(1—30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on ввыражениях 

at5o’clock, inthemorning,onMonday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета,при

нятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,зна

комство,выражениеблагодарности,извинение,поздравление сднёмрождения, Новым 

годом,Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажей детскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц,названиеродногогорода/села; 

цветанациональных флагов). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов

;иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мойдень(распорядокдня,домашниеобязанности). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия. 

Занятияспортом.Любимаясказка/история/рассказ.Выходной день.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Мояшкола, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моямалая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Временагода(месяцы). 

Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемогоязыка.Ихстолицы,основныедостопримечательностииинтересныефакты.Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздникиродной страны и 

страны/странизучаемогоязыка. 

 

Вводныйраздел“Сновавместе» 

ПовторениеязыковогоматериалаУМК«Английскийвфокусе3». 

Раздел1.Сновавместе 

Внешностьихарактер;действия, которые происходятвданныймомент. 
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Раздел2.Рабочийдень 

Профессии, местонахождениеразличныхучреждений,занятияв свободноевремя,время. 

Раздел3.Вкусныеугощения 

За столом. В 

магазине.Раздел 4. В 

зоопаркеЖивотные,ихдей

ствия. 

Раздел5.Гдевыбыливчера? 

Деньрождения. 

Раздел6.Расскажисказку! 

Событиявпрошлом. 

Раздел7.Памятныедни! 

Памятныесобытия. 

Раздел8.Кудапойти? 

Планынаканикулы. 

 

Тематическийпланучебногопредмета 

4класс 

№ Основныеразделы Количество

часов 

Количествокон

трольныхработ 

Цифровые и 

электронные 

ресурсы 

1 Вводныйраздел«Сновавместе» 2  1) www.english.ru 

2)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

3)https://resh.edu.ru

/subject/11/ 

2 Раздел1Семьяидрузья 8 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

3 Раздел2Рабочийдень 8 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

4 Раздел3Вкусныеугощения 8 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

5 Раздел4Взоопарке 8 1 1)www.english.ru 

2)https://resh.edu.ru

/subject/11/ 

6 Раздел5Гдевыбыли вчера? 8 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

7 Раздел6Расскажи сказку! 8 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

2) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/11/ 

8 Раздел7Памятныедни! 8 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

2) 

https://resh.edu.ru/s

http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
http://www.english.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://resh.edu.ru/subject/11/
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ubject/11/ 

9 Раздел8Кудапойти? 10 1 1)https://prosv.ru/u

mk/english-

spotlight 

2) 

https://resh.edu.ru/s

ubject/11/ 

Итого: 68 8  

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрацииссоблюдениемнормречевог

оэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка:диалога этикетного характера: приветствие, 

ответ на приветствие; завершение 

разговора(втомчислепотелефону),прощание;знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником,

выражениеблагодарностизапоздравление;выражениеизвинения;диалога 

— побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласиевыполнитьпросьбу;приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,вежливоесогласи

е/несогласиенапредложениесобеседника;диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросысобеседника. 

Коммуникативные умениямонологическойречи. 

Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характерареального человека или 

литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) сопорой наключевыеслова, 

вопросы и/илииллюстрации. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематическогосодержания 

речипообразцу(свыражением своегоотношенияк предметуречи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова,вопросы,план 

и/илииллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативные уменияаудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакция науслышанное 

(при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникатив

нойзадачей:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой информации(при 

опосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте 

сопоройибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, 

догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры 

наиллюстрации,атакже сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,расс

каз,сказка,сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, 

пониманиепрочитанного. 

Текстыдля чтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале,с различной 

https://resh.edu.ru/subject/11/
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://prosv.ru/umk/english-spotlight
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
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глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашив

аемой информации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры 

наиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчисле контекстуальной, догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера 

сопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, 

догадки. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныене

знакомыеслова,пониманиеосновногосодержания(тема,главная мысль, главные факты/события) 

текста с опорой и без опоры на иллюстрации и сиспользованиемязыковойдогадки,втомчисле 

контекстуальной. 

ПрогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовкаЧтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграм

м)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера,текстнаучно-

популярногохарактера,стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенныхбукввсловоилисловвпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебно

йзадачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя,фамилия,возраст,местожительство(странапроживания,город),любимыезанятия)всоответствии

снормами, принятымивстране/странахизучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения,Новымгодом, 

Рождеством) свыражениемпожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцес

логаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными. Связующее“r”(thereis/there are). 

Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритми

ко-интонационныхособенностей,втомчислесоблюдениеправилаотсутствияударения наслужебных 

словах;интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах,гласныхвтретьемтипеслога(гласная+r);согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных,двусложных и 

многосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полнойили 

частичнойтранскрипции,поаналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильнаярасстановказнаковпрепинания: 

точки,вопросительногои восклицательного знака в конце предложения;запятой при обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофа всокращённыхформахглагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительных впритяжательном падеже 

(Possessive Case). 
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Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречинеменее500л

ексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи для4класса,включая350 лексических единиц, 

усвоенныхвпредыдущиедвагодаобучения. 

Распознавание и образование вустной и письменной речи родственных слов 

сиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(образованиесуществительных 

с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (toplay—aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов 

(pilot,film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхм

орфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы)предложениях. 

Модальныеглаголы mustиhaveto. 

КонструкцияtobegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия 

(IamgoingtohavemybirthdaypartyonSaturday.Wait,I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степенисравненияприлагательных(формы,образованныепоправилуиисключения: good —better —

(the)best,bad—worse—(the)worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am,2pm). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета,при

нятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,зна

комство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеств

ом,разговорпотелефону). 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажей детскихкниг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкана(названия стран и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов;основныедостопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомого 

словаилиновоезначениезнакомогословаизконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов

;картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадля чтениянаосновезаголовка. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у 

обучающегосябудутсформированыличностные,метапредметныеипредметныерезультаты,обеспечи

вающиевыполнение ФГОСНООиегоуспешноедальнейшееобразование. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядостигаютсявединствеу

чебнойивоспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоц

иокультурнымиидуховнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированиявнутренней позиции личности. Личностные результаты освоения программы 
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начальногообщегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценнос

тями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

томчислевчасти:Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

— сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного 

края; 

  

— уважениексвоемуидругимнародам; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахи 

ответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-этическихнормахповедения

 и правилах межличностных

 отношений.Духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

иморального вреда другим

 людям.Эстетического воспитания: 

— уважительное   отношение   и    интерес     к   художественной    культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблаг

ополучия: 

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

образажизнивокружающейсреде (втом числе ин формационной); 

— бережное   отношение    к    физическому    и    психическому    здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различныхвидах   трудовой   

деятельности,   интерес   к   различным   профессиямЭкологическоговоспитания: 

— бережноеотношениекприроде; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

исамостоятельностьвпознании. 

 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образованиядолжныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

— сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

— объединятьчасти объекта(объекты)по определённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные

объекты; 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдения

хнаосновепредложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенногоалгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,
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 поддающихсянепосредственномунаблюдению или знакомых поопыту,делатьвыводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

измененияобъекта,ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(наосновепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(частьцелое,причинаследс

твие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведенногонаблюдения(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследовани

я); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных

 или сходных ситуациях; 

3) работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленн

уювявном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипред

ложенного педагогическимработникомспособаеёпроверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)правилаинформационнойбезопас

ностипри поискеинформации всети Интернет; 

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

всоответствиисучебнойзадачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 

Овладение универсальными учебными

 коммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения, выражать эмоциивсоответствии 

сцелямииусловиями общениявзнакомойсреде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществования разныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевое высказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создавать устныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

 текстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастиявколлек

тивныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,

распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:расп

ределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвклад вобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладение     универсальными      учебными      регулятивными      действиями: 
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1) самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректировать    свои      учебные      действия    для    преодоления    ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»предметнойобласти

«Иностранныйязык»должныбытьориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковвтипичных

учебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,отражатьсформированностьиноязычнойкоммун

икативнойкомпетенции на элементарномуровне всовокупности её составляющих —

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

 

2КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) 

встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербальныеи/илизрительные опоры 

в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждогособеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевыеслова,вопросы. 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученномязыковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спони

маниемзапрашиваемойинформациифактическогохарактера,используязрительныеопорыиязыков

уюдогадку(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования 

— до40секунд). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демон

стрируяпониманиепрочитанного; 

— читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыковомматериа

ле,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникат

ивнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

используя зрительные опоры иязыковуюдогадку(объём текстадля чтения—до80слов). 

Письмо 

— заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснорма

ми, принятымивстране/странах изучаемого языка; 

— писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками(сднёмрождения,Новым

годом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности,фонетическикорректноихозвучиватьиграфическикорректновоспроизводить

(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов); 

— применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,в

ычленятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприанализезнакомыхслов;озвучиватьтранскрипци

онныезнаки,отличать ихотбукв; 
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— читатьновые словасогласноосновнымправиламчтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 

ссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

— правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзн

акивконцепредложения)ииспользоватьзнакапострофавсокращённыхформахглагола-

связки,вспомогательногоимодального глаголов. 

Лексическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее200лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуацииобщенияврамкахтематики, 

предусмотреннойнапервомгодуобучения; 

— использоватьязыковую догадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныекоммуникативныетип

ыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),вопросительные(общий,спе

циальный,вопросы),побудительные(вутвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простыепредложения; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным It; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным There 

+tobeвPresent Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложенияспростымглагольным сказуемым(Hespeaks English.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияссоставным 

глагольным сказуемым(Iwanttodance. She canskatewell.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясглаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’meight.I’mfine. I’m 

sorry.It’s…Isit…?What’s …?; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияскраткимиглагольн

ымиформами; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиповелительноенаклонение:побуд

ительныепредложенияв утвердительной форме(Comein,please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простоевремя 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

ивопросительных(общий испециальныйвопрос) предложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиглагольнуюконструкцию have 

got(I’vegot…Haveyougot…?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глаголсan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride abike.);canдля 

получения разрешения(CanIgoout?); 

— распознавать иупотреблять 

вустнойиписьменнойречинеопределённый,определённыйинулевойартикльссуществительными(

наиболеераспространённыеслучаиупотребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

числосуществительных,образованноепоправиламиисключения:apen—pens; a man —men; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеипритяжательныеместои

мения; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthis—

these; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(1

—12); 
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— распознаватьиупотреблятьвустной иписьменнойречи вопросительныеслова 

who,what, how,where,howmany; 

— 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 

(приоднородныхчленах). 

Социокультурныезнанияиумения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения:приветс

твие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения, 

Новым годом, Рождеством; 

— знать   названия    родной    страны    и    страны/стран    изучаемогоязыкаи 

ихстолиц. 

 

3КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

побуждение,диалог-расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения, с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики ссоблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(неменее4репликсостороныкаждогособеседника); 

— создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание;повествование/рас

сказ)врамкахизучаемойтематикиобъёмомнеменее4фразсвербальнымии/илизрительнымиопорам

и; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/илизрительнымиопорами (объём монологического высказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и

 одноклассниковвербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученномязыковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спони

маниемзапрашиваемойинформациифактическогохарактера,созрительнойопорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (времязвучания 

текста/текстовдляаудирования— до1минуты). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,демонстрируяпониманиепрочитанного; 

— читатьпросебяипониматьучебныетексты,содержащиеотдельныенезнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спони

манием запрашиваемой информации, со

 зрительнойопорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки(объёмтекста/текстов длячтения— до130слов). 

Письмо 

— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст, 

странапроживания, любимые занятияит.д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем

 рождения,Новымгодом, Рождествомсвыражениемпожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на

 нихизображено. 
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Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе

 слога(гласная + r); 

— применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-

ight)водносложных,двусложных и многосложных словах(international, night); 

— читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и

 фразы/предложения ссоблюдениемихритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный

 ивосклицательный знакивконце предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать  и  употреблять  в    устной    и    письменной    речи    неменее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

200лексическихединиц,освоенныхнапервомгодуобучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксычислительных-teen,-ty,-

th)исловосложения(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредложения 

вотрицательной форме(Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

сначальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

Thereweremountainsinthesouth.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциисглаголамина-ing: 

tolike/enjoydoing something; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dlike 

to…; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиправильныеи 

неправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивоп

росительных(общийиспециальный вопрос)предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные 

впритяжательномпадеже(Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 

выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/many/a 

lotof); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотности 

usually,often; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоимениявобъектномп

адеже; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthat—

those; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределённыеместоимения

 some/any в повествовательныхивопросительных 

предложениях; 

— распознаватьиупотреблятьвустной иписьменнойречи вопросительныеслова 

when,whose,why; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(1

3—100); 

— распознаватьи  употреблятьв устнойиписьменной

 речипорядковыечислительные(1—30); 
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— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвиженияto(

We wenttoMoscowlastyear.); 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,infrontof,beh

ind; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени:at,in,onввыраже

ниях at 4o’clock,inthemorning, onMonday. 

Социокультурныезнанияиумения 

— владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымива

нглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание, знакомство, просьба, 

выражение благодарности, извинение, поздравление сднёмрождения, Новым 

годом,Рождеством); 

— краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

 

4КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

— вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор ссоблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (неменее4—

5репликсостороныкаждогособеседника); 

— вестидиалог—разговорпотелефонусопоройнакартинки,фотографии   и/или   

ключевые   слова    в    стандартных    ситуацияхнеофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4—5репликсостороныкаждого собеседника; 

— создавать   устные   связные   монологические    высказывания(описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительнымиопорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологическоговысказывания —

неменее4—5фраз); 

— создавать  устные   связные   монологические   высказывания   

пообразцу;выражать своё отношение кпредметуречи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/илизрительнымиопорамивобъёменеменее4—5фраз. 

— представлять        результаты        выполненной        проектной        работы,в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления,вобъёменеменее4—5фраз. 

 

Аудирование 

— восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников,вербально/невербальн

ореагироватьнауслышанное; 

— восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутентичные тексты,

 построенные на изученном

 языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостио

тпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опоройи с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/текстовдля 

аудирования—до1минуты). 

Смысловоечтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,демонстрируяпониманиепрочитанного; 

— читать   про   себя   тексты,   содержащие   отдельные     

незнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставлен

нойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием   запрашиваемой   

информации,   со   зрительной   опорой   и   
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безопоры,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(объёмтекста/текстовд

ля чтения—до160слов; 

— прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

— читать      про      себя      несплошные      тексты      (таблицы,      диаграммыит.д.)и 

пониматьпредставленную вних информацию. 

Письмо 

— заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; 

— писать  с  опорой  на  образец  поздравления    с    днем    рождения,Новымгодом, 

Рождествомсвыражениемпожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение

 личногохарактера(объёмсообщения—до50слов). 

 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

— читатьновые словасогласноосновнымправиламчтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и

 фразы/предложения ссоблюдениемихритмико-интонационных особенностей. 

 

Графика,орфографияипунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный

 ивосклицательныйзнакивконцепредложения,апостроф,запятая приперечислении). 

 

Лексическаясторонаречи 

— распознавать  и  употреблять  в    устной    и    письменной    речи    неменее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

350лексическихединиц,освоенных впредшествующиегоды обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основныхспособов словообразования:аффиксации(суффиксы-er/-or, -ist: teacher,actor, 

artist),словосложения(blackboard),конверсии(toplay—aplay). 

 

Грамматическаясторонаречи 

— распознавать   и   употреблять   в   устной   и     письменной     

речиPresentContinuousTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных),вопроситель

ных(общий испециальныйвопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

begoingtoиFutureSimpleTenseдля выражениябудущегодействия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголыдолженствованияmust и have to; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимениеno; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравненияприлагательны

х(формы,образованные поправилуиисключения: good 

— better—(the)best,bad—worse—(the)worst); 

— распознаватьиупотреблятьв устнойиписьменнойречинаречиявремени; 

— распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыи 

года; 

— распознаватьиупотреблятьв устнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

 

Социокультурныезнанияиумения 

— владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятымива

нглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,выражени
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еблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом, Рождеством); 

— знать    названия     родной     страны     и     страны/стран     изучаемого 

языка;  

—  знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

— песни); 

- кратко ном языке 

— знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

— знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке 

врамкахизучаемойтематики.
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Способыоценкипланируемыхрезультатовобразовательногопроцесса 

 

Результаты 

образовательногопроцесса 

Формыконтроля Системаоценивания 

Личностные Наблюдение,опрос Неперсонифицированная 

оценка 

Метапредметные наблюдение, 

коллективныеработы, 

мультимедийнаяпрезентация, 

проектнаяработа 

комплексные работы 

намежпредметнойоснове. 

Уровневоеоценивание,само

оценка,бинарнаяоценка(зач

ёт-незачёт) 

Предметные внешнийконтроль 5-балльное оценивание, 

 (устныйопрос, бинарнаяоценка(зачёт- 

 тестирование),практическая незачёт), 

 работа, самооценка, 

 самоконтроль накопительнаяоценка 

 (тестирование),устное  

 монологическое  

 высказываниепотеме,  

 устноедиалогическое  

 высказываниепотеме,  

 письменноевысказывание  

 потеме(сочинение,  

 электронноеписьмо,  

 составлениеинтервью),  

 заполнениедиаграмм,  

 таблиц,кластеров,  

Контрольиоценкарезультатовосвоенияпрограммыучебногопредмета(промежуточнаяаттес

тация)поитогамгодапроводитсявформеитоговойконтрольнойработы, 

итоговыхпроектов,накопленияматериаловпотипу«портфолио». 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Безопасное колесо» 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Безопасное колесо» разработана на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования; 

 Сборника методических рекомендаций «Содержание деятельности образовательных 

учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» Центра общих 

проблем среднего образования ГНУ ИСМО РАО/ Е.А.Бондаренко, Н.Ф.Виноградова и др. под 

ред. А.А.Журина, М., ИСМО РАО , 2006г.; 

 в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 

 закона Российской Федерации «О безопасности»;  

 «Правил безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах». 
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 Положенияо проведении областного конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо».  

 Дополнительной общеобразовательной программы «Безопасное колесо» МОУ ДОД 

«Центр детского технического творчества» г. Заречного Пензенской области 

 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 

В теоретическую часть входит: изучение правил дорожного движения с применением 

проблемного раздаточного материала, макета проезжей части, а также с использованием 

образовательных программ в классе информационно-коммуникационных технологий.  

Практическая часть: вождение велосипеда, фигурное вождение велосипеда, преодоление на 

велосипеде различных препятствий, экскурсии к проезжей части, оказание доврачебной 

медицинской помощи. 

 

Учебно-тренировочное занятие строится с учётом психологических, физиологических 

особенностей детей: первая часть занятий включает изучение теоретического материала, 

вторая часть – двигательную нагрузку (вождение велосипеда). В учебно-тренировочном 

занятии учащиеся используют личные велосипеды.  

Содержание занятий, объём и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического 

состояния здоровья обучающихся. 

На занятиях (тренировках) используются командный (групповой), индивидуальный (личный) и 

игровой (развлекательный) методы работы. Занятия проводятся в соответствии с планом с 

использованием различных методов. К ним относятся: 

 Словесный метод (беседа, сообщение задач, описание упражнения, движения, 

объяснение, анализ ситуаций, словесные оценки). 

 Метод демонстрации (наглядные пособия – журналы, фото, таблицы, карточки, 

дорожные знаки, кассеты, а также личный пример). 

 Метод разучивания упражнений (по элементам, по частям, в целом виде). 

 Тестирование. 

Обучение на занятиях должно базироваться на взаимосвязанных дидактических принципах 

сознательности, активности, систематичности, постепенности, наглядности, доступности и 

индивидуализации. 

Закончив данный курс, дети уверенно будут чувствовать себя на проезжей части. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные результаты: сформировать представление о безопасности дорожного движения, 

владеть первичными навыками анализа получаемой информации, применение навыков на 

практике. 

Метапредметные результаты: освоение обучающимися УУД, использование их в учебной, 

познавательной и трудовой деятельности. 

Предметные результаты: владение специальной терминологией, владение ключевыми 

методами и приемами  

 

         Учебно - тематический план программы «Безопасное колесо» 
 

№ 

п/п 

     Темы занятий                      Количество  часов 
 

  Всего Теоретических Практических 
1 Вводное занятие              2              2  

2 Общее устройство 

велосипеда 

             4              2                2 

3 Учебная езда на велосипеде              20               4               16 

4 Техническое обслуживание,               6               3                3 
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сборка разборка велосипеда 

5 Специальная физическая 

подготовка 

              6               2                4 

6 Оказание первой доврачебной 
помощи 

             10               4                6 

7 Правила дорожного движения              20               6                14 

8 Спортивно-тренировочная езда              22               2                20 

9 Организация и проведение 

соревнований 

             5               2                 3 

10 Меры безопасности  на 

тренировках и соревнованиях 

             3               1                 2 

11  Проведение мероприятий по 
ПДД 

             8               4                 4 

12  Итоговое занятие              2                2  

 Всего  108 часов 34 часа 74 часа 

 

 
 

 

 

Содержание программы 

Вводное занятие(2 часа) 
План работы объединения. История велосипеда. Виды и классы велосипедов.Виды велоспорта. 

Техника безопасности.  

Практика: Просмотр фото - и видеоматериалов.  

Общее устройство велосипеда(4 часа) 
Основные части велосипеда, их назначение, расположение, взаимодействие. Роль тормозов, 

звукового сигнала.  

Учебная езда на велосипеде(20 часов) 

Вводный инструктаж. Практические занятия по удержанию равновесия, езде по прямой 

асфальтированной дорожке. Езда с ускорением. Правильное начало движения и торможение. 

Разгон по прямой. Отработка техники старта. Способы торможения. Прохождение прямых на 

максимальной скорости (без заноса). 

Техническое обслуживание, сборка и разборка велосипеда(6 часов) 
Важность содержания транспортного средства в хорошем техническом состоянии. Значение 

исправности тормозов. Сборка и разборка велосипеда. Замена колеса. Умение разбортовать 

колесо, найти повреждение камеры, забортовать колесо. Умение регулировать руль, седло. 

Смазка цепи, звездочек. Способы определения и устранения возможных неисправностей.  

Специальная физическая подготовка (6 часов) 
Развитие координации, ловкости, умения удерживать равновесие.  

Основы оказания первой доврачебной помощи (10 часов) 

Первая доврачебная помощь. Приёмы оказания доврачебной помощи. Понятие о травмах и 

объёме первой помощи. Раны и кровотечение. Травматический шок. Синдром длительного 

сдавливания. Правила наложения повязок при ранении и кровотечении. Закрытые травмы. 

Повреждение головы и лица. Повреждение груди. Повреждение органов брюшной полости. 

Повреждение позвоночника. Повреждение конечностей. Электротравма. Ожоги. Обморожение. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.  

Практика: 

Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при травматическом шоке. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Первая помощь при электротравме, ожоге и обморожении. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Правила дорожного движения (20 часов) 
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Основные понятия и термины ПДД. Права, обязанности и ответственность участников 

дорожного движения. Дорожные знаки и дополнительные средства информации Разметка 

проезжей части. Указатели, их назначение и действие. Проезд регулируемых и 

нерегулируемых перекрестков. Сигналы светофоров и регулировщиков. Правила движения 

велосипедиста, мопедиста. Перевозка людей и грузов на велосипеде. Движение группы 

пешеходов и велосипедистов. Требования, предъявляемые к техническому состоянию 

транспортных средств. Опасные последствия эксплуатации неисправного транспорта. 

Требования по техническому состоянию рулевого управления, тормозов, шин, световых 

приборов. Просмотр фото- и видеоматериалов. Дороги и их элементы. Проезжая часть. 

Разделительная полоса. Полоса движения. Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 

Населенные пункты. Расположение транспортных средств на проезжей части. Движение 

транспортных средств по тротуарам, обочинам и пешеходным дорожкам. Интервал и 

дистанция. Полоса торможения и разгона. Средства организации и регулирования дорожного 

движения, светофоры автомобильные, железнодорожные, пешеходные. Предупреждающие 

знаки. Знаки приоритета. Предписывающие знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации. Обгон и встречный разъезд. Места, где остановка 

запрещена.  

Спортивно-тренировочная езда (22 часа) 

Движение и маневрирование на площадке. Оборудование для фигурного вождения. Техника 

преодоления трассы с поворотами различного радиуса и направления. Способы и техника 

обгона на трассе. Ознакомление с последовательностью проезда трассы по разметке. 

Прохождение велоэстафеты «Трасса». Техника и тактика старта, обгона и финиширования.  

Организация, подготовка, проведение, участие в конкурсных мероприятиях (5 часов) 
Организация, подготовка, проведение викторин и конкурсов в детском объединении: 

- викторина "Знатоки Правил дорожного движения"; 

- викторина “Дорожные знаки”; 

- конкурс “Юные инспектора дорожного движения”; 

- конкурс "Скорая помощь на дороге". 

Подготовка и участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Меры безопасности на тренировках и соревнованиях.(3 часа) 

Меры безопасности, связанные с правильной организацией  

учебно-тренировочных занятий и соревнований. Меры безопасности, связанные с техническим 

состоянием велосипеда, экипировка и одежда учащихся, состояние их здоровья и 

самочувствие. Меры безопасности по медицинскому и противопожарному обеспечению.  

Проведение мероприятий по ПДД (8 часов) 
Организация, подготовка и проведение мероприятий по ПДД для учащихся 1- 6 классов: 

- Посвящение первоклассников в пешеходы; 

- Просветительская акция «азбука дорог»; 

- Выступление агитбригады «Безопасность- дело общее» ; 

- Азбука безопасного лета. 

Итоговое занятие (2 часа). 

Подведение итогов года. Награждение грамотами за успешное окончание учебного года. 

Контроль за результативностью учебного процесса. 

В процессе обучения по программе проводятся разные виды контроля за результативностью 

усвоения программного материала. 

Текущий контроль проводится на занятиях в виде наблюдения за успехами каждого учащегося. 

Периодический контроль проводится по окончании изучения каждой темы в виде викторин и 

конкурсов. 

Планируется участие воспитанников детского объединения в конкурсе "Безопасное колесо" (на 

городском этапе). 

В качестве итогового контроля в конце учебного года проводятся занятия на поиск решения 

ситуационных задач, а также участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» 

 

Список литературы, используемой педагогом  
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1. Громоковский Г. Б. и др. "Экзаменационные билеты для приёма теоретических экзаменов 

на право управления транспортными средствами категорий "С", "D"". М.: "Рецепт-Холдинг". 

2010. 

2. Громоковский А. и др. "Контраварийное вождение(+СD санимационным видеокурсом). М.: 

ПИТЕР, 2010. 

3. Жульнёв Н. Я. " Правила дорожного движения". Учебник водителя. М.: "За рулём". 2010. 

4. Правила дорожного движения РФ (официальный текст). М.: "За рулём", 2010. 

5. Комментарии к Правилам дорожного движения РФ / Под ред. В.Н. Кирьянова. М.: "За 

рулём", 2004. 

6. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М-027-2003.  

7. Сидорович И. А. «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП».  

Учебное пособие. М.: «ЭКСМО АВТОПОЛИС-ПЛЮС», 2008. 

8. Смагин А. В. "Правовые основы деятельности водителя". Учебник водителя. М.: "За 

рулём". 2004. 

9. Шухман Ю. И. "Основы управления автомобилем и безопасность движения". Учебник 

водителя кат "А, В, С, D". М.: "За рулём". 2004. 

10. Административный регламент МВД РФ исполнения государственной функции по 

контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

11. ГОСТ Р 52290-2004, (Дорожные знаки). 

12. ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ 23457-86 (Дорожная разметка и её характеристика). 

13. ГОСТ Р 52282-2004 (Дорожные светофоры). 

14. ГОСТ Р 52289 (Технические средства организации движения). 

15. ГОСТ 19433-88 (Грузы опасные. Классификация и маркировка). 

16. ГОСТ 30413-96 (Дороги автомобильные). 

17. Гражданский кодекс РФ. 

18. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

19. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

20. Федеральный закон  РФ «О безопасности дорожного движения». 

21. Федеральный закон  РФ «Об охране окружающей среды». 

22. Федеральный закон  РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». 

23. Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (Федеральный закон. Правила. Страховые тарифы). М.: 2003. 

24. Правила добровольного страхования транспортных средств №102. М.: 2003. 

25. Уголовный кодекс РФ. 

 

Список литературы, рекомендуемый для детей и родителей 

1. «Дорожная азбука» альбом для раскрашивания, СПб «Еврознак», 2005 год.  

2. «Учись быть пешеходом», Е.М. Сосунова, М.Л. Форштат, для учащихся начальных классов, 

СПб, «МиМ», 1997 год. 

3. «Безопасность на улицах и дорогах», А.М. Якупов, Москва, «Аст», 1997 год. 

4. Набор картинок - Правила дорожного движения.  

5. Дорожная безопасность. Учебная книжка-тетрадь с 1-4 классы. Под редакцией В.Н.Кирьянова. 

Москва, «Третий Рим», 2007 год 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.gibdd.ru/ - официальный сайт ГИБДД РФ; 

2. http://www.dddgazeta.ru/ - газета "Добрая дорога детства"; 

3. http://www.spas-extreme.ru/ - Портал детской безопасности «Спас-Экстрим». 

Рабочаяпрограммавнеурочнойдеятельности«Интересноеобизвестном» 

2 класс 

Программа  составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

http://www.gibdd.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
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В начальной школе очень важно поддерживать интерес детей к знаниям, выявляя особо 

одаренных учеников. Именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, 

способности, таланты.   

Внеклассная работа по предметам, изучаемым в начальной школе, является неотъемлемой 

частью учебно-воспитательного процесса. Окружающая действительность, с которой ребенок 

постоянно контактирует, вызывает у него интерес, формируемый в зависимости от 

склонностей учащихся. Чем разнообразнее  вопросы, над  которыми приходится размышлять 

ребенку, тем устойчивее его познавательный интерес. 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты: 
- Привитие интереса кпредметам, изучаемым в начальной школе  

- Формирование умения самостоятельно добывать знания 

- Формирование умения   логически, нестандартно мыслить 

 
Личностными результатами являются следующие умения: 

- уважительное отношение к окружающим,  к иной точке зрения 

- открытость  внешнему миру, доброжелательность,   

- положительное отношение к себе, уверенность в своих силах 

- навыки самоорганизации   

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности 

Программа содержит  основные темы дисциплин начальной школы (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир), но  в углубленном исполнении. Программа 

рассчитана на 34 часа. 

Задания направлены на развитие у учащихся логического мышления, внимательности, 

способности анализировать. Материалы используются для расширения возможностей 

учащихся при решении стандартных и нестандартных задач.  

Деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка. 

Основной формой работы по этой программе является  предметная олимпиада. Олимпиада – 

это праздник и соревнование одновременно. Подготовка проводится в очной и заочной форме. 

Работа ведется в специально организованные дополнительные часы, при участии интернет - 

викторин, интернет - олимпиад. Подготовка ведется по основным разделам учебных 

дисциплин. 

 

Математика 

Числа и величины. Арифметические действия. Работа с задачами. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры. Геометрические величины. 

Русский язык 

Словообразование. Фонетика и графика. Лексика. Морфология. Синтаксис и пунктуация. 
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Литературное чтение 

Жанры произведений.  Тема, основная мысль произведения. 

Окружающий мир. 

Сезонные изменения. Тела и вещества, их свойства. Организм человека. Правила безопасной 

жизни. Развитие животных и растений. 

Учебно- тематический план 

Математика 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Числовые ребусы 1ч 

2 Магические квадраты. 1ч 

3 Занимательная геометрия. 1ч 

4 Нестандартные задачи. 1ч 

5 Арифметические задачи, требующие особых приемов  

решения. 

1ч 

6 Логические задачи 1ч 

7 Волшебные превращения цифр 1ч 

8 Решение нестандартных задач. 1ч 

9 В царстве смекалки. 1ч 

Русский язык 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Шарады,анаграммы 1ч 

2 Фразеологизмы и пословицы. 1ч 

3 Синонимы, антонимы. 1ч 

4 Ребусы и кроссворды. 1ч 

5 Омонимы, омофоны и омоформы. 1ч 

6 Интересное о словах. 1ч 

7-9 Работа с текстом. 3ч 

Литературное чтение 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Жанры произведений: сказка, рассказ, басня, 

стихотворение.Определение жанра произведения 

1ч 

2-3 Тема текста и его главная мысль. 2ч 

4 Мир сказок: сказки народные и авторские. 1ч 

5 Как придумать концовку сказки по её началу. 1ч 

6 Словари. 1ч 

7 Писатели и их псевдонимы. 1ч 

8 Литературный КВН «В мире литературных героев» 3ч 

Окружающий мир. 

№ Тема занятия Количество часов 

1-2 Понемногу обо всем. 2 ч 

3-4 Работа с экологическим рассказом. 2 ч 
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5-6 Удивительные растения мира. 2 ч 

7-8 Удивительные животные мира. 2 ч 

3 класс 

Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. Предназначена для реализации 

в третьем классе.  

В начальной школе очень важно поддерживать интерес детей к знаниям, выявляя особо 

одаренных учеников. Именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, 

способности, таланты.   

Внеклассная работа по предметам, изучаемым в начальной школе, является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Окружающая действительность, с 

которой ребенок постоянно контактирует, вызывает у него интерес, формируемый в 

зависимости от склонностей учащихся. Чем разнообразнее вопросы, над  которыми приходится 

размышлять ребенку, тем устойчивее его познавательный интерес.  

Программа содержит основные темы дисциплин начальной школы (математика, 

русский язык, окружающий мир), но  в углубленном исполнении. Программа рассчитана на 34 

часа. 

Задания направлены на развитие у учащихся логического мышления, внимательности, 

способности анализировать. Материалы используются для расширения возможностей 

учащихся при решении стандартных и нестандартных задач.  

Деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка. 

Основной формой работы по этой программе является предметная олимпиада. 

Подготовка проводится в очной и заочной форме.  

 

Планируемые результаты освоения программы 
Метапредметные результаты: 

- Привитие интереса к предметам, изучаемым в начальной школе  
- Формирование умения самостоятельно добывать знания 
- Формирование умения   логически, нестандартно мыслить 

 
Личностными результатами являются следующие умения: 

- уважительное отношение к окружающим,  к иной точке зрения 

- открытость  внешнему миру, доброжелательность,   

- положительное отношение к себе, уверенность в своих силах 

- навыки самоорганизации   

 

Содержание программы 

Тема 1. Математика (9 часов) 

Числа и величины. Числовые ребусы. Арифметические действия. Расстановки. Задачи на 

промежутки. Комбинаторные задачи. Задачи на упорядочивание множеств. Арифметические 

задачи, требующие особых приемов  решения. Пространственные отношения. Задачи, 

решаемые с помощью графов. Задачи на планирование действий. Геометрические фигуры. 

Геометрические величины. Задачи геометрического содержания. Задачи,  решаемые с конца. 

Тема 2. Русский язык (9 часов) 

Словообразование. Фонетика и графика. Лексика. Морфология. Синтаксис и пунктуация. 

Шарады. Фразеологизмы и пословицы. Синонимы, антонимы. Ребусы и кроссворды. 

Омонимы, омофоны и омоформы. Интересное о словосочетаниях. Работа с текстом. 

Тема 3. Окружающий мир (9 часов) 
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Сезонные изменения. Тела и вещества, их свойства. Организм человека. Правила безопасной 

жизни. Развитие животных и растений. Удивительные растения мира. Удивительные животные 

мира. Работа с экологическим рассказом. 

Тема 4. Олимпиады (7 часов) 

Олимпиада – это праздник и соревнование одновременно. Подготовка проводится в очной и 

заочной форме. Работа ведется в специально организованные дополнительные часы, при 

участии интернет - викторин, интернет - олимпиад. Подготовка ведется по основным разделам 

учебных дисциплин. 

 

Учебно- тематический план 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов 

аудиторных 

занятий 

Количество часов 

внеаудиторных 

занятий 

1 Математика 9  4 5 

2 Русский язык 9  4 5 

3 Окружающий мир 9  7 2 

4 Интернет-олимпиада. 

Классная олимпиада. 

Школьная олимпиада. 

7   7 

 ИТОГО 34 15 19 

Учебно- тематический план 

Математика 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Числовые ребусы 1ч 

2 Магические квадраты. 1ч 

3 Занимательная геометрия. 1ч 

4 Нестандартные задачи. 1ч 

5 Арифметические задачи, требующие особых приемов  

решения. 

1ч 

6 Логические задачи 1ч 

7 Волшебные превращения цифр 1ч 

8 Решение нестандартных задач. 1ч 

9 В царстве смекалки. 1ч 

Русский язык 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Шарады,анаграммы 1ч 

2 Фразеологизмы и пословицы. 1ч 

3 Синонимы, антонимы. 1ч 

4 Ребусы и кроссворды. 1ч 

5 Омонимы, омофоны и омоформы. 1ч 

6 Интересное о словах. 1ч 

7-9 Работа с текстом. 3ч 

Окружающий мир. 

№ Тема занятия Количество часов 

1-2 Понемногу обо всем. 2 ч 

3-4 Работа с экологическим рассказом. 2 ч 

5-6 Удивительные растения мира. 2 ч 

7-8 Удивительные животные мира. 2 ч 

9 Самые-самые в мире. 1 ч 
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4 класс 

Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. Предназначена для реализации 

в четвертом  классе.  

В начальной школе очень важно поддерживать интерес детей к знаниям, выявляя особо 

одаренных учеников. Именно в этот период проявляются и активно развиваются склонности, 

способности, таланты.   

Внеклассная работа по предметам, изучаемым в начальной школе, является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Окружающая действительность, с 

которой ребенок постоянно контактирует, вызывает у него интерес, формируемый в 

зависимости от склонностей учащихся. Чем разнообразнее  вопросы, над  которыми 

приходится размышлять ребенку, тем устойчивее его познавательный интерес.  

Программа содержит  основные темы дисциплин начальной школы (математика, 

русский язык, окружающий мир), но  в углубленном исполнении. Программа рассчитана на 34 

часа. 

Задания направлены на развитие у учащихся логического мышления, внимательности, 

способности анализировать. Материалы используются для расширения возможностей 

учащихся при решении стандартных и нестандартных задач.  

Деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка. 

Основной формой работы по этой программе является  предметная олимпиада. 

Подготовка проводится в очной и заочной форме.  

 

Планируемые результаты освоения программы 
Метапредметные результаты: 

- Привитие интереса к предметам, изучаемым в начальной школе  
- Формирование умения самостоятельно добывать знания 
- Формирование умения   логически, нестандартно мыслить 

 
Личностными результатами являются следующие умения: 

- уважительное отношение к окружающим,  к иной точке зрения 

- открытость  внешнему миру, доброжелательность,   

- положительное отношение к себе, уверенность в своих силах 

- навыки самоорганизации   

 

Содержание программы 

Тема 1. Математика (9 часов) 

Числа и величины. Числовые ребусы. Арифметические действия. Расстановки. Задачи на 

промежутки. Комбинаторные задачи. Задачи на упорядочивание множеств. Арифметические 

задачи, требующие особых приемов  решения. Пространственные отношения. Задачи, 

решаемые с помощью графов. Задачи на планирование действий. Геометрические фигуры. 

Геометрические величины. Задачи геометрического содержания. Задачи,  решаемые с конца. 

Тема 2. Русский язык (9 часов) 

Словообразование. Фонетика и графика. Лексика. Морфология. Синтаксис и пунктуация. 

Шарады. Фразеологизмы и пословицы. Синонимы, антонимы. Ребусы и кроссворды. 

Омонимы, омофоны и омоформы. Интересное о словосочетаниях. Работа с текстом. 

Тема 3. Окружающий мир (9 часов) 
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Сезонные изменения. Тела и вещества, их свойства. Организм человека. Правила безопасной 

жизни. Развитие животных и растений. Удивительные растения мира. Удивительные животные 

мира. Работа с экологическим рассказом. 

Тема 4. Олимпиады (7 часов) 

Олимпиада – это праздник и соревнование одновременно. Подготовка проводится в очной и 

заочной форме. Работа ведется в специально организованные дополнительные часы, при 

участии интернет - викторин, интернет - олимпиад. Подготовка ведется по основным разделам 

учебных дисциплин. 

 

Учебно- тематический план 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов 

аудиторных 

занятий 

Количество часов 

внеаудиторных 

занятий 

1 Математика 9  4 5 

2 Русский язык 9  4 5 

3 Окружающий мир 9  7 2 

4 Интернет-олимпиада. 

Классная олимпиада. 

Школьная олимпиада. 

7   7 

 ИТОГО 34 15 19 

 

Учебно- тематический план 

Математика 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Числовые ребусы 1ч 

2 Магические квадраты. 1ч 

3 Занимательная геометрия. 1ч 

4 Нестандартные задачи. 1ч 

5 Арифметические задачи, требующие особых приемов  

решения. 

1ч 

6 Логические задачи 1ч 

7 Волшебные превращения цифр 1ч 

8 Решение нестандартных задач. 1ч 

9 В царстве смекалки. 1ч 

Русский язык 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Шарады,анаграммы 1ч 

2 Фразеологизмы и пословицы. 1ч 

3 Синонимы, антонимы. 1ч 

4 Ребусы и кроссворды. 1ч 

5 Омонимы, омофоны и омоформы. 1ч 

6 Интересное о словах. 1ч 

7-9 Работа с текстом. 3ч 

Окружающий мир. 

№ Тема занятия Количество часов 

1-2 Понемногу обо всем. 2 ч 

3-4 Работа с экологическим рассказом. 2 ч 

5-6 Удивительные растения мира. 2 ч 

7-8 Удивительные животные мира. 2 ч 

9 Самые-самые в мире. 1 ч 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Краеведение» 

Пояснительнаязаписка 
        Рабочая программа внеурочной деятельности «Краеведение» разработана на 

основе  программы внеурочной деятельности «Классный музей» МБОУ СОШ №58 г. Пензы 

для обучающихся 1-4 классов. Программа рассчитана на 4 года обучения.  Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (в 1 классе- 33 часа в год, в 2-4 классах – 34 часа в год)  

Занятияреализуютсявследующихформах: 

Для учащихся 1-2 классов – беседы с игровыми элементами, 

конкурсы,сюжетно-ролевыеигры,игра-путешествие,мини-

лекции,соревнования,походывыходногодня,экскурсии вкраеведческий музей; 

Дляучащихся3-4классов–

беседы,тематическиезадания,конкурсы,викторины, выставки, встречи с 

ветеранами войн и интересными 

людьми,экскурсии,защитатворческойработы. 
Учащиеся по данной краеведческой программе могут быть участникамии 

помощниками в организации внеклассной и внешкольной краеведческойработы. Они 

могут проводить викторины, конкурсы, экскурсии с учащимисяначальных классов. 
 

Цельпрограммы- воспитаниегражданинаРоссии,патриотамалойродины, знающего и 

любящего свой край и город,желающего сохранить 

егоипринятьактивноеучастиевегоразвитии;созданиеусловийдлявсестороннего 

развитияличности. 

 

Задачипрограммы: 

Образовательные: 

1. Формирование представлений о различных сторонах жизнисвоего 

краяи населения,показ егосложныйструктуры. 

2. ОзнакомлениесисториейисовременнойжизньюПензенского 
кр

ая.                              
 

3. Освоениеосноврусскойнароднойкультуры,бытаПензенского 

края 
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Воспитательные: 

1. Развитиегражданскихкачества,патриотическогоотношениякРоссии 

и своему краю, формирование личностно-ценностного отношения 

ксвоемуродномукраю,пробуждениедеятельнойлюбвикродномуместужительства. 

2. Формированиечувстватолерантностиитолерантногоповедениявдетс

ком коллективеисоциуме. 

3. Способствование укреплению семейных

 связей:заинтересованность содержанием предмета не только детей, 

но и родителей;наличие богатых возможностей для изучения истории края через 

семейныеархивы,рассказыродителей,бабушекидедушек,другихродственников;изу

чение жизни края в семье через беседы, совместное чтение 

краеведческойлитературы. 

4. Формированиеэкологическойкультуры,способностисамостоятельно

оцениватьуровеньбезопасностиокружающейсредыкаксредыжизнедеятельности. 

5. Воспитаниенавыковпозитивно-

сберегающегоотношениякокружающейсредеи социально-ответственного 

поведениявней. 

6. Воспитаниетрудолюбия,чувстваколлективизмаивзаимопомощи. 

7. Создание в детском  коллективе 

 обстановкидоброжелательностипсихологического комфорта,

 удовлетворенияпотребностейдетейвобщении. 

Развивающие: 

Развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностей,с

тимулированиестремлениязнатькакможнобольше о родном крае, интереса 

учащихся к краеведению через 

тематическиеакциицентра,детскойбиблиотеки,конкурсыи т.д. 

1. Развитие навыков общения, оформления творческих работ 

черезразработку экскурсионного маршрута «Если будет Россия, значит, буду и 

я»по Пензенскойобласти,экскурсий «Здравствуй,мойкрайродной!». 

2. Формированиеспособностииготовностикиспользованиюкраеведчес

ких знаний и умений в повседневной жизни; видение своего местав решении 

местных проблемсегодня и тех вопросов, которые будут стоятьпередними 

вбудущем. 

3. Развитиеэмоционально-

волевых,нравственныхкачествличности,познавательныхинтересов,интеллектуаль

ныхитворческихспособностей. 

4. Ориентированиеприрешениивопросовдальнейшегообразования,выб

ора профессии иместаработы. 

 
Ожидаемыерезультаты 

Требования к уровню подготовки учащихся направлены на 

реализациюкультурологического,личностно-ориентированного,деятельностногоипрактико-

ориентированногоподходов:овладениеучащимисяспособамиинтеллектуальной,втомчислеучебн

ой 

ипрактическойдеятельности,ключевымикомпетенциями,востребованнымивповседневнойжизни

и 
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позволяющимиэффективноориентироватьсявсовременноммире,значимымидляразвитияли

чностии еесоциокультурнойпозиции. 

Этопредполагает: 

- освоение знаний об основных краеведческих понятиях; 

особенностяхприроды, населения, хозяйства, социальной и культурной жизни 

своего края;обокружающейсреде,материальнойидуховнойкультуреродногокрая; 

- освоение знаний о музейной экспозиции, музейной работе, 

умениепроводитьэкскурсии; 

- повышениеуровнякоммуникабельностиисоциализацияличности; 

- развитие гражданскихкачеств, патриотического отношенияк Россиии 

своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к 

своемуродномукраю,пробуждениедеятельнойлюбвик родномуместужительства; 

- стремлениеиспользоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойд

еятельностииповседневнойжизни,вформированииличностнойсистемыценностей 

иценностной ориентации; 

- использованиеполученныхзнанийвдальнейшейучебекакпредпрофессио

нальноеобразование,атакжепутемучастиявконкурсах,викторинах,турнирах,краеве

дческихчтениях,научно-практическихконференциях,круглыхстолахи т.д. 
По завершению курса обучения учащиеся будут обладать следующимикачествами: 

- самостоятельномыслитьиумениеотстаиватьсвоемнение; 

- владениекультуройречиикультуройобщениясосверстникамиивзрослы

ми; 

- потребность в самообразовании и дальнейшем

 развитиипрофессиональныхумений инавыков; 

Будутуметь: 

- соотноситьдатысобытийисторииПензенскогокраяс 

основнымипериодамиотечественной истории; 

- рассказывать о важнейших событиях истории Пензенского края и 

ихучастниках,отраженныхвпамятникахкультурного наследия; 

- использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельно

стииповседневнойжизни; 

- пониматьпричиныизначениясобытийиявленийповседневнойжизни; 

- высказыватьсобственныесужденияонаиболеезначительныхсобытиях

иличностяхместнойистории,обисторически-

культурномнаследииПензенскогокрая; 

- извлекатьнеобходимуюинформациюизразличныхисточников:учебно-

научныхтекстов,справочнойлитературы,средствмассовойинформации, в том 

числе представленных в электронном виде на 

различныхинформационныхносителях. 

Формыдиагностикииподведенияитоговреализациипрограммы 

1. Анкетирование – для выяснения мнения о проведенном 

мероприятии,мотивовповедения,оценкиокружающейдействительности,уровн

я 
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информированности,уточненияжизненныхпланов(дляпредпрофессиональнойподгото

вки) и такдалее. 

2. Наблюдение –

втурпоходах,припосещениимузеев,назанятиях(поведенческиемоменты,умени

еобщатьсясровесникамиилюдьмистаршеговозраста,туристскиенавыки,самост

оятельнаяработаскнигойитак далее). 

3. Собеседование –

собучающимисяиихродителями(опомощиродителейвподготовкепоходовпоро

дномукраюиработеклуба,опредпрофессиональнойподготовкеобучающихсяит

акдалее). 

4. Методысамооценки–личныекнигисобирателей,тестирование. 

5. Тестирование,зачет, мини-викториныикроссвордыпокраеведению для 

определения уровня освоения программы, осведомленностивпроблемах. 

6. Обсуждениетиповыхситуаций –

применяетсявблоках:«Перваядоврачебнаяпомощь»,«Техникабезопасности»,«

Общениесжителяминаселенного пунктавовремя туристического похода». 

7. Деловыеиролевыеигры 

(экскурсоводиэкскурсант,ведущиймероприятия: встречи с ветеранами войны 

и труда, игры, круглые столы,дискуссии,викториныи т.д.). 

8. Конкурсы,викторины,выставки врамкахпрограммы«Пензенскийкрай– 

земляродная». 

9. Очно-заочныевикторины«МойПензенскийкрай».Темывикторин: 
«Пензадревняя»,«Полерусскойславы»,«Чтобыпомнили»особытияхвВОВ1941-

1945гг.,«Пенза-жемчужина России». 
10. Организацияипроведение виртуальных и очных экскурсий: 

экскурсионныймаршрутпогороду Заречный, виртуальная 

экскурсия«Пройдисьпо пензенскомукраю». 
 
Тематический план1 класс 

Учебныйплан 
 

 

Те

ма 

Количествочасов  
все

гоч

асо

в 

 

теор

ия 

 

практи

ка 

 

экскурс

ии 

массовые 

мероприятия 

1.Введение 1 - - - 1 

2. Мой край на 

картеРодины 
1 1 - - 2 

3 .Я и моя семья 1 2  - 3 

4.Дом,вкотором яживу 1 1   2 
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илихотелбы жить      

5.Мояулица  1 1 - 2 

6.Наша школа  1 1  2 

7.МоямалаяРодина - 1 1  2 

8.Природанашегокрая 2 3  - 5 

9. Что дает наш 

крайстране 

 
1 1 - 2 

10. Наш край 

богатталантами 

 
1 1 

 
2 

11.Нашкрайвгоды 

Великой 

Отечественнойвойны 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

12.Гербрайона 1 1   2 

13. Красная книга 

родногокрая. 
1 1 

  
2 

Всегочасов: 11 15 6 1 33 

 

Тема 1:Введение 

Чтоизучаеткраеведение.Источникикраеведческихзнаний:картакак 

источник информации и другие источники. История изучения края. 

Вкладвыдающихсяученыхвисследованиякрая. 

Тема2:“Мойкрайна картеРодины” 

1. Территорияигеографическоеположениеобласти.Знакомствоскартойрай

она,границы,историяобразования.Изучениеместнойтопонимики, 

составлениекраткихсообщений,сборматериалов. 

2. Творческаяработа“Загадочныймирназваний”. 

Происхождениеиобъяснениенаиболеезначимыхтопонимов.Легендыипредания. 

Тема 3:“Яимоясемья” 

- Профессиимоихродителей.Датьвыяснитьучащимсякемработаютихрод

ители. 

Творческийконкурс-“Стараяфотографиярассказала…” 
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- Мояродословная-нарисоватьродословноедрево. 

Тема 4:“Дом,вкоторомяживуилихотелбыжить” 

1. Рисунок дома, выполненного в реалистическом или 

сказочномпредставленииучеников. 

2. Проект-изготовление дома моей мечты (творческая работа) с 

помощьюконструированияизбумаги,пластилинаиподручного материала. 

Тема 5:“Мояулица” 

Урок-экскурсия по улицам города Пензы. Учащиеся знакомятся с 

названиемулицы,расположениемдомов.Историческиеобъекты,мемориальныедоски. 

Формаконтроля:эссе“Прогулкапоулицаммоегогорода”. 

Тема6:“Наша школа” 

- Моя школа: знакомство с традициями, историей своей школы (экскурсия 

пошколе). 

-Знаменитые выпускники – дети заранее получают творческие задания 

вгруппах,поисково–исследовательскаяработа. 

Тема7:“МоямалаяРодина” 

1. Экскурсияпогороду,помикрорайону. 

2. Знакомство с историей города Заречного, архитектурные объекты 

старогогорода,памятники. 

Формаконтроля:Конкурстворческихлитературныхработ. 

Тема8:“Природанашего края” 

1. Занятие проводится в форме виртуального путешествия в растительный 

иживотныймирПензенскойобласти.Видовойсоставрастительногопокроваи 

животного мира природного комплекса нашей природной зоны; 

территориирайонаскореннойивторичнойрастительностью;численностьживот

ного 
мира нашего края (много, мало); животный мир рек, водоемов; сроки 

сборалекарственных растений и правила их заготовки; сроки и 

количествопромысловыхживотных,которыхможнодобыватьвнашемкрае в 

охотничийсезон;растенияиживотныерайона,занесенныевКраснуюкнигу. 

2. Памятники природы 

района.3.Объектыприродысвоейоб

ласти. 
4.Климат 

Климатическая область расположения района; средние многолетниетемпературы 

самого холодного и самого теплого месяца, среднее 

годовоеколичествоосадков,средняявысотаснежногопокрова,срокизамерзанияивскрытия 

водоёмов. Ветер, причины его образования. 

Господствующиеветрынатерритории,ихвиды,направления,скорость,влияниенапогоду.  



174 

 

Практическиеработы.Определениесреднейтемпературызагод,месяц, 

сутки для своего города; анализ по данным календаря погоды; составление“розы 

ветров” за месяц и за сезон; выводы о различиях в климате 

натерриториигорода,района(наиболееблагоприятныетерриториив 

климатическомотношении). 

Практическиезанятия: 

- разведение комнатных растений, цветов в школе и дома, уход за 

ними;а)взимнийпериодделатькормушкииподкармливатьптиц; 

б)ввесеннийпериодорганизовыватьрейдыпозащитеберезотлюбителей 
березового сока. (Вести разъяснительную работу о том, какой вред 

этонаноситдеревьям); 

в)операция“Чистыйдвор”. 

Тема9:“Чтодаетнашкрайстране” 

1. Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством города (села), 

егопредприятиями,ихистория. 

2. Экскурсиинапредприятия. 

3. Встречиспередовикамипроизводства,ветеранамитруда. 

Формаконтроля:сочинение-рассуждение“Чтодаетнашкрайстране”. 

Тема10:“Нашкрайбогатталантами” 

Литературное, художественное, музыкальное творчество, СМИ, физкультураиспорт; 

земляки,прославившиероднойкрай. 

Практическая работа: сбор и оформление краеведческого материала отворческих 

людях; выявление особенностей культуры своего населенногопункта. 

Экскурсии - в местный краеведческий музей; посещение 

творческихвыставокземляков 

Тема 11:“НашкрайвгодыВеликойОтечественнойвойны” 

Формаурока:видеоурок,беседа. 

1. События истории, жизни и деятельности героев войны, живших 

натерриториикрая. 

2. Творческая работа “Расскажи о своем герое”. Можно предложить 

детямузнать,кто изгероевиличленовихсемей проживает рядом. 

3. Встречи с детьми войны, ветеранами, героями Великой 

Отечественной войны,труженикамитрудовогофронта. 

4. Экскурсия силами детей в места боевой славы. Составление 

экспозиции“Дедушкиныорденаи медали”. 

Тема12:“ГербЗаречного” 
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1. Лекцияпогеральдике. 

2. Творческаяработапосозданиюсимвола(герба). 

Тема13:“Краснаякнигародногокрая” 

Совместно с учителями географии, биологии обобщение 

материаловэкскурсий,походовпородномукраю. 

Творческаяработа-созданиеКраснойкнигимикрорайона. 

Основныетребованиякзнаниям иумениям 

При изучении программы факультатива “Мой родной край” 

учащиесядолжнызнать: 

- Историюсвоейсемьи; 

- Общее представление о предмете и многообразии знаний о родном 

крае.Выполнение инструкции “поведение на экскурсии”. Интерес к 

предмету(эмоциональныйуровень); 

- Общеепредставлениео“следахвремени”,обизмененияхобликагорода.Вып

олнениеинструкции“движениепогороду”.Развитиевоображения; 

- Знакомство со “знакомым” радость собственного нового узнавания. 

Навыкповедениянамаршруте,соблюденияэкологическихнорм.Развитие 

наблюдательности; 

- Практическиенавыкиисследовательскойработы.Развитие 
наблюдательности, способности к анализу. Эмоциональное 

восприятиесобытия(“экспедиция”длядетей–приключение и азарт). 

Учащиесядолжныуметь: 

 

 участвоватьсбеседамисинформантами;

 посещатьмузеиидругиекультурныеучреждения;

 участвоватьвигровойзабаве,впраздниках.

 

Тематический план 2 класса 

№п

/п 
Наименованиетем 

Количество

часов 

  

  
теория практика всего 

1 Вводноезанятие 2 - 2 

 
2 

Знакомство с 

детскимфольклором 

 
4 

 
4 

 
8 
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3 

 

Основныежанры 

словесногофольклора 

 
4 

 
2 

 
6 

 
4 

Знакомствос 

элементами 

народнойхореографи

и 

 
2 

 
2 

 
4 

5 
Проведениеигровых 
занятий 

2 2 4 

6 
Краеведческий 
мМузейкак«машина 
времени» 

2 2 4 

 

 
7 

Моя малая 

Родина.Путешествие 

впрошлое 

Пензенскогокрая. 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

8 Итоговоезанятие 1 1 2 

  19 15 34 

 

Содержаниепрограммы2-гогодаобучения 

1. Вводноезанятие 
Анкетирование. Цели и задачи работы в учебном году: содержание 

иформыучебной,исследовательскойработы.Техникабезопасностиназанятиях объединения. 

Понятие о фольклоре. Народ – создатель фольклора. Жанры народноготворчества. 

2. Знакомствосдетскимфольклором 

Загадки,считалки,дразнилки,страшилки,жеребьевыеприговорки,сговорки, частушки, 

пословицы, поговорки, прибаутки, заклички, 

потешки,скороговорки,долгоговорки,колыбельныепесниит.п.Ихназначение,использование

всовременномбыту. 

Практическоезанятие.Вводнаяэкскурсия-игра«Сказкаомузее». 

3. Основыжанрасловесногофольклора 

Пословицы и поговорки, загадки, анекдоты, былицы, сказки, частушки,песни. 

Отражение в них истории и быта народа, наблюдательности 

человека.Ихпроисхождение,тематика.Краткостьиметкостьязыка.ДеятельностьВ.Даля,А.Аф

анасьева,братьевКиреевских,И.Сахарова,В.Левшина. 

Практическоезанятие.Экскурсия-

игра«Вгостяххорошо,адомалучше».Отгадываниезагадокопредметахбыта,семье,доме,избе.

Поговоркиодоме,избе,семье.Инсценированиеоднойизсказок,где 
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действиепроисходитвизбе(«Теремок»,«Заюшкинаизбушка»,«Машаимедведь»,«Три 

медведя»идр.) 

4. Знакомствосэлементаминароднойхореографии 

Народная хореография как ценностный ориентир детей и 

подростков.Воспитаниечерезнароднуюхореографиютакихценностейкак:жизнь,добро,труд,

патриотизм,свобода. 

Практическоезанятие. Хороводы-игры«Заплятисяплетень»,«Кошки-

мышки»,«Хитраялиса,гдеты?»,«Ручеек»,«Бояре»,«Русская кадриль». 

5. Проведениеигровыхзанятий 

Календарныйпраздник«Кузьминки»,праздник«ПокровнаРуси» 

6. Музейкак«машинавремени 

Фондымузеяиегоэкспозиции–источникизученияродногокрая.Основной,научно-

вспомогательный,интерактивныйиобменныйфонды.Учет фондов и научное описание 

музейных экспонатов. Инвентарная книга.Книга поступлений экспонатов в музей. Книга 

регистрации экскурсий, 

беседиконсультаций.Книгаотзывовоработемузея.Хранениефондов.Понятия 

«музейнаяэкспозиция»,«экспонат»,«музейныйпредмет»,«экскурсия», 

«экскурсовод», «экскурсант», «экскурсия – как одна из форм работы 

музея».ЭкскурсиипокраеведческомумузеюгородаПензы 

7. МоямалаяРодина.Путешествиевпрошлое Пензенскогокрая. 

Наш край в далеком прошлом. Нашипредки. История 

возникновениягородаПензы,мифыилегенды.Монголо-татарскоенашествие.Крепостьгород 

Пенза– оплотна стражеграниц государства.Летопись1663г. 

8. Итоговоезанятие 

Зачет по теоретическому материалу (проверка теоретических знаний –викторина, 

проверка практических навыков – однодневный поход 

«ШипинБор».Тестирование,организацияконкурсамини-сочинений«МоямалаяРодина». 

Предполагаемый результат 2-гогода 

обученияИметьпредставление: 

- опланахизадачахнановыйучебныйгод; 

- одетскомигровомфольклоре; 

- обэлементахнароднойхореографии. 

Должнызнать: 

- основыжанрасловесногофольклора; 

- отражениевфольклореисторииибытанарода,наблюдательностичеловек

а; 

- происхождениезагадокичастушек,ихтематику; 

- деятельностьВ.Даля,А.Афанасьева,П.Киреевского; 

- назначениедетскогофольклора,использованиевсовременномбыту; 

- элементынароднойхореографии; 

- основыповедениявмузее,функциимузея; 

- деятельностьнашихпредков; 

- историюмонголо-татарскогонашествия; 

Должныуметь: 
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- собиратьматериалподетскомуфольклору; 

- оформитьсвоюродословную; 

- составлятьмини-экскурсиипотеме«ГородкрепостьПенза». 

Должныиметьнавыки: 

- участиявпроведениипрактическихзанятий; 

- участиявпроведенииигровыхзанятий. 

- . 
 

Тематический план 3 класса 

№

п/п 

Наименованиетем Количество

часов 

  

  Теория Практика Всего 

1 Вводноезанятие. 1 - 1 

2 Экскурсия – одна из 

формработы музея. 

Разработка 

исозданиеэкскурсионного 

маршрута «Если будет 

Россия,значит,будуи я»по 

Пензенскомукраю. 

3 3 6 

3 «Живоеслово»иего значение. 1 2 3 

4 Сборматериалаобутвари, 

жилище, старинных 

орудияхтруда,народномкост

юме. 

2 3 5 

5 Народныепраздникииобряды. 2 2 4 

6 Памятники–гордостьПензы. 2 2 4 

7 Пензенцы–герои 
Отечественнойвойны1812г. 

2 2 4 

8 Пензенскийкрайвгоды 

Великой Отечественной 

войны1941-1945 гг. 

2 2 4 

8 Города и 

посёлкиПензенскойобласти 

3 - 3 

11 Итоговоезанятие 1 - 1 

 Итого: 19 15 34 

 

Тематический план 4 класса 

 

№

п/п 

Наименованиетем Количество

часов 

  

  Теория Практика Всего 
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1 Вводноезанятие. 1 - 1 

2 Экскурсия – одна из 

формизучения родного 

края. Разработка 

экскурсионного 

маршрута «Если будет 

Россия,значит,будуи я»по 

Пензенскомукраю. 

3 3 6 

3 «Живоеслово»иего значение. 1 2 3 

4 Сборматериалаобутвари, 

жилище, старинных 

орудияхтруда,народномкост

юме. 

2 3 5 

5 Народныепраздникииобряды. 2 2 4 

6 Памятники–гордостьПензы. 2 2 4 

7 Пензенцы–герои 
Отечественнойвойны1812г. 

2 2 4 

8 Пензенскийкрайвгоды 

Великой Отечественной 

войны1941-1945 гг. 

2 2 4 

8 Города и 

посёлкиПензенскойобласти 

3 - 3 

11 Итоговоезанятие 1 - 1 

 Итого: 19 15 34 

 

Содержаниепрограммы3-гои4-гогодаобучения 
1.Вводноезанятие 

Этнографиякакнаука,еематериальныеидуховныесоставляющие.Техникабезопасности

приработевмузееиполевыхусловиях.Правилаповедениявмузее. 

1. Экскурсия–однаизформработымузея Разработкаисозданиеэкскурсионного 

маршрута «Если будет Россия, значит, буду и я» поПензенскомукраю 

Обзорнаяитематическаяэкскурсии.Выбортемыдляпоследующейподготовки. 

Изучение различных источников информации, в т.ч. 

музейныхпредметов.Составлениетекстаэкскурсии.Прослушиваниеиобсуждениеэкскурсии.

Разработкаисозданиеэкскурсионногомаршрута«ЕслибудетРоссия,значит,будуи 

я»поПензенскомукраю. 

2. «Живоеслово»иего значение 

Логическое построение материала. Четкое и правильное 

произношениетекстаэкскурсии.Разговорный,художественный,научныйиделовойстиль 
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речи. Школьный сленг. Деревенское просторечье (приговоры, песни, 

игры,величание). 

Практическоезанятие.Конкурсскороговорокидолгоговорок«Умница». 

3. Сборматериалаобутвари,жилище,старинныхорудияхтруда, 
народномкостюме 

Утварь, характерная для современного жилища и в прошлом. 

Утварь,связаннаясхлебопечением.Молочнаяпосудавпрошлом.Современнаямолочная 

посуда. Традиционная посуда и утварь для варки пищи в прошлом,для хранения пищи, для 

принятия пищи. Современная посуда. Утварь длясбора ягод и грибов в прошлом. Утварь 

для ношения воды и ее хранения, дляпереноса тяжестей. Утварь, служившая при стирке и 

глажении белья. 

Утварь,употребляющаясяприкормлениискотаиптицы.Утварьипредметыхозяйственного 

обихода, употребляемые в праздничные и повседневные дни.Традиционная утварь, 

изготовляемая и употребляемая в настоящее время.Общие сведения о поселении 

(примерное число жителей и домов, наличиепутейсообщения–

железнойилишоссейнойдорог,судоходнойреки,удаленностьотближайшегогорода,наличиек

луба,школы,почтовогоотделения,магазина,столовой–

трактира,кафе,электрофицированность,наличиеприродногогаза,телефоннойсвязи).Типпосе

дения(одноряднаязастройка – вдоль реки, по берегу озера, пруда, дороги; двурядная – 

улица 

издвухрядовдомов,обращенныхфасадамидругкдругуилидругиетипызастройки).Планселен

ия,ориентированныйпоотношениюсторонсвета.Хозяйственные постройки (амбар, хлев, 

рига – рыга, сарай, погреб и 

т.д.).Стеныдома(срубные,т.е.избревенв«лапу»или«обло»рубленные;каркасные,глинобитон

ые,саманные,каменные,кирпичные,шлакоблочные, 

«засыпные», панельные и т.д.). Форма крыши (двускатная, четырехскатная ит.д.). 

Покрытие крыши (железо, шифер, черепица, камыш, солома и т.д.).Разница между 

городским и сельским современным жилищем. Крестьянскоежилище и городское 

индивидуальное, построенное по канонам 

народногозодчества.Элементыубранствадома,изготовленныенефабричнымспособом(выши

тыеполотенца,пологи,занавески,ковры,скатерти,покрывала и т.д.). Современное 

внутреннее убранство дома (занавески 

наокна,салфетки,комнатныецветы,прикроватныековрики,статуэткиилиигрушкинатрельяже

,трюмо,комодеилисерванте,книжныеполкиилишкафы,зеркала,фотографиинастенахит.д.).О

рудиятрадиционногосельскохозяйственного производства (соха, борона, вилы, лопата для 

веяниязерна, коса, серп, копалка для сахарной свеклы, грабли деревянные и 

т.д.).Орудияпообработкельна,конопли,шерстиидругихволокнистыхматериалов(прялка-

самопряха,веретено-веретенце,гребни,щетки,ступы,мялки, трепала, ткацкие и ковровые 

станы, приспособления по перемоткенитей и для витья веревок и т.д.). Орудия гончарного 

производства (ручной иножной гончарные круги и т.д.). Русский (паневный) комплекс в 

женскомкостюме Русский (сарафанный) комплекс в женском костюме. Обувь 

(лапти,чуни,сапоги,коты,валенкиит.д.),головныеуборы(картузы,малахаи,сороки,кокошник

и,повойники,волоснякиит.д.),украшения(бусы,серьги, 
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кольца, броши и т.д.). Мужская, женская и детская одежда. Материал 

дляизготовленияодежды и обуви. 

Практическоезанятие. 

Описать,зарисоватьстаринныеорудиятруда.Оформитьвыставкумузейныхпредметовирисунк

ов.Повозможности,зарисоватьнародный костюм. 

4. Народныепраздникииобряды 

Делениепраздниковнанародные,православныеигосударственные.Местныепрестольны

епраздники–УспениеПресвятойБогородицыиКазанской Божьей Матери. Месяцеслов. 

Новый год, Рождество, 

Сочельник,Крещение,Масленица,Вербноевоскресение,Пасха,Краснаягорка,Радуница,Трои

ца,Петровдень,Ильиндень,Покров,Кузьминкиидр.Семейнаяобрядность– 

свадебная,похоронная, родины,крестины. 

Практическоезанятие. Экскурсия-

игра«Колядапришла…».Обрядпразднования«Масленицы». 

5. Памятники–гордостьПензы. 

История  построения,   мастера-строители..   Легенды   и   былины. 

Практическое занятие. Экскурсия на памятные 

места6.Пензенцы – герои Отечественной войны 

1812г..Участники Отечественнойвойны1812г 

Практическоезанятие.Экскурсиявкраеведческиймузей 
7. ПензенскийкрайвгодыВеликойОтечественнойвойны1941-1945 

гг. 

"Всёдляфронта,всёдляпобеды!"-девизнашихземляковвгодыВОВ. 
Нашиземляки–

героиСоветскогоСоюза.Братскиемогилы,обелиски,памятникинатерриторииПензенскогорай

она.ПостроениеПамятникаПобеды 

Практическоезанятие. Написаниесочинения-эссе«Этихднейнесмолкнет слава». 

Урок мужества «Огонь Победы» с приглашением ветерановВОВ,детей войны. 

8. Города и посёлкиПензенскойобласти 
ГородКузнецк–историяилюди,созданиегорода.СелоГородище,Лермонтово– история и 

люди. 

9. Итоговоезанятие 

Зачетпотеоретическомуматериалу«Я–юныйэкскурсовод»,викторина 
«МойПензенскийкрай–великойРодинычастица». 

Предполагаемый результат 

обученияИметьпредставление: 

- опланахизадачахнановыйучебныйгод; 

- обэтнографиикакнауке. 

Должнызнать: 

- методикусоставленияэкскурсионногомаршрута; 

- о«живомслове»,стиляхречи; 

- разницумеждуутварьюсовременногожилищаивпрошлом; 

- предметыбыта,характерныедлясовременного жилищаивпрошлом; 

- разницумеждусовременнымгородскимисельскимжилищем; 

- общиесведенияогородеПензе; 

- элементывнутреннегоубранствадома; 

- старинныеорудиятруда; 

- онародномкостюме; 

- историюгорода-крепостиПенза; 

- народныепраздникииобряды; 
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- опензенцах–герояхОтечественнойвойны1812г.; 

- оПензенскомкраевгодыВОВ1941-1945гг.; 

- городаипосёлкиПензенскойобласти 

Должныуметь: 

- подготовить экскурсию по залу славы г.Пензы, по залу

 бытакраеведческого музея г. Пензы; 

- разрабатыватьэкскурсионныемаршрутыпоПензенскомукраю 

- собратьматериалпоэтнографии. 

Должныиметьнавыки: 

- зарисовать, по возможности, описать предметы быта, 

элементывнутреннегоубранствадома,жилища,старинныеорудия

труда; 

- разработатьэкспозициюиорганизоватьвыставку; 

- подготовитьматериалдляэкскурсии. 

Методическоеобеспечениепрограммы 
Взависимостиотпоставленныхзадачназанятиииспользуютсяразличныеметодыобучени

я(словесные,наглядные,практические),чащевсегоихсочетание.Основныеформыпроведенияз

анятий–беседы,конкурсы,сюжетно-

ролевыеигры,соревнования,походывыходногодня,экскурсиивкраеведческиймузей,викторин

ы,выставки,встречисветеранамиВОВ,урокимужества,театрализованныеобрядовые 

действия,туристические походы, работа с источниками интернет-сайтов, 

составлениетекстов экскурсий на основе научного краеведческого материала. В 

качестведидактического материалаиспользуются: 

 раздаточныйматериал;

 наглядныепособия;

 краеведческаялитературадлячтения;

 сведенияизинтернета(краеведческихсайтовпоПензенскойобласти)

 книги,брошюры,газетныематериалы;

 картографическиепособияпородномукраю;

 разработанныетекстыэкскурсийпоПензенскомукраю;

 фотографии;

 тесты,кроссвордыпо темам;

 видеоматериалысдокументальнымифильмамиоВОВ,обэкскурсияхимузе

йныхпраздниках;

 компьютерныепрезентациипотемам;

 аудиозаписиснароднымиипатриотическимипеснями.

Материально-техническоеобеспечениепрограммы 
Помещение:учебныйкабинет,оборудованныйвсоответствииссанитарными нормами: 

столы, стулья, классная доска, шкафы для 

храненияучебнойиметодическойлитературы,наглядныхпособий.Назанятияхиспользуютсян

аглядныепособия,альбомы,карты-схемы,книги,газеты.Возможноиспользованиеинтернет-

технологийимультимедийногооборудованияпри проведении занятий. 

 
Списоклитературы,рекомендуемойпедагогу: 

1. БелорыбкинГ.Н.Буртасы.Взгляднапроблему// 

Пензенскийвременниклюбителей старины.Пенза,1994.№11; 

2. История Пензенского края. Ч. 1. Под ред. Г. Н. Белорыбкина., Пенза, 

1996,с.29. 
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3. История Пензенского края. Ч. 1. Под ред. Г. Н. Белорыбкина., 

Пенза,1996,с.34. 

4. СтроельнаякнигагородаПензы.СпредисловиемВ.Борисова. 
М.,1898г 

5. ЕреминГ.В.Реки Пензенскойобласти. Саратов,1989,с.68; 

6. Лебедев В. И. Легенда и быль: По следам засечных 

сторожей.Саратов,1986. 

7. Пензенскаяэнциклопедия.М.,2001,с.28,72,655; 
8. Полубояров М.С.Мокша,Сураидругие…М.,1992,с.6 

9. ФахрутдиновР.Г.Историко-этнографическиеочерки.Саранск,1981; 

 
Списоклитературы,рекомендуемойучащимся: 

1. Алексеев, С.П. Грозный всадник: рассказы о Степане 

Разинеивосставшемнароде/ С.П.Алексеев.–М.:Дет.лит.,1971. 

2. Афанасьев, В.В. Родного неба милый свет… / В.В. Афанасьев. –

М.:Дет.лит.,1998. 

3. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского 

языка.Москва,1997г. 

4. Дмитриева Анна «Второе рождение «Кукушки». // 

«Пензенскаяправда»–2012–19июня– №45,с.82. 

5. Сурский В. «Который час, кукушка?» // «Пензенская правда» – 1974 –

18октября (№245)–с.4 

6. Люблю тебя, мой край родной: Серия «Пенза – мой город» / 

Сост.НесчанскаяО.Д.–Пенза,2012.–165с. 

Информационныересурсы: 
  Документальный цикл «Добро пожаловать в Пензенскую область»,  

Гостелерадиокомпания «Пенза»  

http://penzafond.ru/http://www.museum.ru/m1907 
 

 
 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

«Клуб художественного творчества «Радуга» 

 

Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального(основного) общего образования. 

Предназначена для реализации в 1-4 классе. Предполагает 68 часов занятий. 

Цель курса:  через искусство приобщить детей к творчеству, раскрыть и развить 

потенциальные способности, заложенные в ребёнке, получить знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, 

http://penzafond.ru/
http://penzafond.ru/
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композиции, декоративной стилизации форм, правилах рисования, а также о наиболее 

выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.   

Задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и 

навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

3. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в 

группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать 

детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

5. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

6. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные 

зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

Периодичность проведения занятий – 1час в неделю 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: 

* информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог; 

* художественное восприятие – рассматривание, демонстрация, экскурсия; 

* изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, коллективная; 

* художественная коммуникация – обсуждение, высказывание 

Результативность обучающихся можно проследить по итогам выполнения творческих работ, 

участию в выставках, конкурсах, акциях. 

Планируемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки обучающегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 

нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый 

ребёнок 

. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию творческих способностей являются: 
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 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

творческих способностей являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 развитие высокой мотивации учебного процесса; 

 развитие всех форм мышления младшего школьника; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию творческих способностей следующие умения: 

 обучение умению ставить цели; 

 характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

 организовывать свою деятельность; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 творчески откликаться на события окружающей жизни. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

пространственного представления являются следующие умения: 

*создание собственного оригинального продукта, достижение нужного результата, ; 

*знание отличительных особенностей основных видов и жанров изобразительного искусства, 

ведущих элементов изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, 

главных и дополнительных, холодных и теплых цветов, основ цветоведения; 

*умение передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

* понимание, что такое натюрморт, пейзаж, светотень, воздушная перспектива, освещенность, 

объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет, линейная перспектива, 

главное, второстепенное, композиционный центр; 

* передача геометрической основы формы предметов, их соотношения в пространстве и в 

соответствии с этим – изменения размеров; 

*выполнение декоративных и оформительских работ на заданные темы; 

* владение гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать 

подручный материал. 
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Содержание программы 
                                                     Основы художественной грамоты 

1.  Живопись 
Теоретическая часть 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета.  

 Основные сочетания в природе. 

 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности.  

 Упражнения на выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: 

линия, штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 
 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия. 

                                                              2. Графика 

Теоретическая часть 

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – 

ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка. 

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

 Гравюра на картоне. 

 Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

                          3. Декоративно – прикладное искусство 

Теоретическая часть 

 Декоративно – прикладное искусство – художественно выполненные изделия, имеющие 

утилитарное назначение. 
 Техника создания изделий: кистевая роспись, батик, прикладная графика, цветоведение, 

флористика. 
 Декоративная переработка природных форм, связанная с художественным 

конструированием, композицией, живописью. 
 Беседы по декоративно – прикладному искусству. 
 Посещение выставок. 

Прогнозируемые результаты 

Обучаемые первого года обучения 

Должны знать: 

* названия основных и составных цветов; 
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 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; 

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, роспись; 
 изобразительные основы декоративных элементов; 
 материалы и технические приёмы оформления; 
 названия инструментов, приспособлений. 

Должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 
 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 
 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 
 владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 

смешением; 
 моделировать художественно выразительные формы геометрических и растительных 

форм; 
 пользоваться материалами. 

Обучаемые второго – третьего года обучения 

Должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 
 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой; 
 основы графики; 
 правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

Должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 
 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 
 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 
 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 
 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 
 проявлять творчество в создании работ. 

 

Обучаемые четвёртого года обучения 

Должны знать: 

 разнообразие возможных выразительных средств изображения; 
 значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 

перспективы; 
 различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие; 

 основы дизайна; 
 творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, 

И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского. 
 правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

Должны уметь: 
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*  в определённой цветовой гамме; 

* добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов несложной 

формы; 

* передавать пространственные планы способом загораживания; 

* передавать движение фигур человека и животных; 

* сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

* свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

* решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком. 

 

Учебно-тематический план  
 

№ 

занятия 

                       Тема Кол-во часов 

теоретических 

занятий 

Кол-во часов 

практических 

занятий 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

        Вводное занятие. Условия 

безопасной работы. Выполнение линий 

разного характера: прямые, волнистые 

линии красоты, зигзаг. Орнаментальная 

композиция.  

Организация плоскости. Натюрморт из 

трёх предметов.  

Понятие «тон». Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая растяжка. 

Рисующий свет. Трансформация 

плоскости в объём. Организация 

пространственной среды. Карандаш, 

бумага 

Холодные цвета. Стихия – вода. 

Акварель. Рисование по методу 

ассоциаций. 

 Теплые цвета. Стихия- огонь. Акварель. 

Рисование по методу ассоциаций.  

Зарисовки растений с натуры. «Осенние 

листья». Пластика линий. 

Изобразительные свойства карандаша 

.Линия, штрих, тон, точка. 

Природная форма – лист. Тоновая 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 
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11 

 

12 

 

13 

 

растяжка цвета, акварель 

«Дворец Снежной королевы». Ритм 

геометрических форм. Холодная 

цветовая гамма. Гуашь. 

 Портрет Снегурочки. Гармония теплых 

и холодных цветов. Гуашь. Пропорция 

человеческого тела. 

«Цветы весны». Изобразительные 

свойства акварели. Беседа о натюрморте, 

как о жанре живописи. Иллюстративный 

материал. 

«Прогулка по весеннему саду». 

Композиция с фигурами в движении. 

Пропорция человеческой фигуры. 

 «На морском дне».  Рисование по 

памяти и по представлению. 

Живопись «по - сырому» (фон, рыбы 

-1 слой) и «по - сухому» 

(прописывание деталей) 

«По дорогам сказки» 

Иллюстрирование литературного 

произведения. Беседа на тему 

красоты русского деревянного, 

каменного зодчества, интерьере  

крестьянской, боярской избы 

3 

 

3 

 

3 
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14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

21 

Вводное занятие, введение в тему. 

Условия безопасной работы. Знакомство 

с планом работы с графическими 

материалами и приспособлениями. 
Разнохарактерные линии. Упражнения. 

Тушь, перо 

 
 «Листья и веточки». Рисование с 

натуры. Тушь, перо. Упражнения на 

выполнение линий разного характера: 
прямые, изогнутые, прерывистые, 

исчезающие. 

«Осенние листья» - композиция и 

использование живых листьев в качестве 

матриц. «Живая» линия – тушь, перо. 

 

Натюрморт – набросочный характер 

рисунков с разных положений, 

положение предметов в пространстве. 

Свет и  тень – падающая, собственная.  

«Город» - цветовой фон в технике 

монотипии. Дома – линиями, штрихами. 

Люди – силуэты. Цвет как выразитель 

настроения. 

«Терема». Гравюра на картоне. Беседа о 

русской архитектуре. 

Открытка – поздравление. 

Использование аппликации, 

орнаментики. Шрифт. Творческая 

работа. 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 
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22 

 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

«Цветы». Композиция в круге. Эскиз 

монохромной декоративной росписи. 

Освоение приёма - кистевая роспись. 

Беседа: «Голубая сказка Гжели». 

«Цветы и травы». Декоративная роспись. 

Ассиметричная композиция. 

Декоративная переработка природной 
формы. Кистевая роспись,  гуашь. 

Ограниченная цветовая палитра. Беседа о 

жостовской росписи. 

«Цветы и бабочки» – декоративная 

роспись подготовленной деревянной 

основы. Творческая работа. 

Плакат – вид графики. Поздравление к 

празднику. Цветы, как носитель 

настроения. Шрифт. Использование 

трафарета и шаблона в изобразительных 

элементах. 

Новогодние поздравления. Эскиз. Работа 

с материалом в подгруппах, 

использование знаний по композиции, 

живописи, графике. Применение 

приёмов аппликации, техники бумажной 

пластики, кистевой росписи. 

Открытка – поздравление к 8 марта. 

Свободный выбор материалов и техники. 

Индивидуальная творческая работа 

 

1 
 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Итого 17 51 

68 
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Рабочаяпрограммавнеурочнойдеятельности«Путькуспеху» 

 

Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  

Проблема школьной неуспеваемости является сегодня очень и очень актуальной.   Причин 

трудностей в обучении детей несколько.  Данная программа дает возможность преодолеть 

внутренние причины: 

 Недостатки познавательной деятельности учащихся.  
 Недостатки развития мотивационной сферы детей. 

 

Планируемые результаты.    

Метапредметные результаты: 
 
- формирование и коррекция мотивационных установок на учебную деятельность; 
- развитие навыков умственного труда, позволяющих полностью усвоить базисные знания; 
- развитие интеллектуальных качеств: произвольного внимания и восприятия, осознанного мышления, 

логической памяти и др. 
 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- уважительное отношение к окружающим,  к иной точке зрения 

- открытость  внешнему миру, доброжелательность,   

- положительное отношение к себе, уверенность в своих силах 
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- навыки самоорганизации   

Содержание и структура занятий внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности; 

       Программа реализует личностно-ориентированный подход. В данной программе 

содержатся основные темы дисциплин начальной школы (математика, русский язык, 

окружающий мир, чтение). Структура занятий гибкая, она включает в себя упражнения, 

развивающие познавательную сферу. Основное назначение   заданий состоит в том, чтобы, зная 

и учитывая индивидуальные    возможности учащихся, обеспечить каждому из них 

оптимальные условия для   усвоения учебного материала. На занятия математикой отводится 1 

ч в неделю, на занятия русским языком отводится 1час в неделю, на занятия окружающим 

миром и литературным чтением отводится по 0.5 ч в неделю. ( 102 часа) 

Математика 

Числа и величины. Арифметические действия. Работа с задачами. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры. Геометрические величины. 

Русский язык 

Словообразование. Фонетика и графика. Лексика. Морфология. Орфография. 

Окружающий мир. 

Сезонные изменения.  Правила безопасной жизни. Развитие животных и растений. 

Чтение 

Развитие связной речи. Пересказ текста. Осознанность чтения.  

Тематическое планирование. 

Математика 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Графические диктанты по клеткам тетради.  1 ч 

 
2 Игры-задания для тренировки внимания. 

Натуральный ряд чисел.  

1 ч 
 
 

3 Развитие логических операций. Комбинаторные 

задачи.  

1,5 ч 
 

 

 
4 Тренировка произвольного внимания через 

арифметические действия. 

2 ч 
 

 

 

 
5 Решение арифметических задач. Использование 

схем –опор. 

3,5 ч 
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6 Тренировка произвольного компонента слуховой, 

зрительной и моторной памяти. Математические 

игры.  

1 ч 
 

 

7 Тренировка произвольного компонента различных 

видов памяти. Математический счет. 

1 ч 
 

 
8 Развитие пространственных отношений. Задачи 

геометрического содержания.  

2,5 ч 
 
 

 

 

 
9  Развитие приемов самоконтроля. Проверка 

решения задач. 

2 ч 
 
 

 

 
10   Развитие приемов самоконтроля. Проверка 

выполнения действий. 

1,5 ч 
 
 

 
  17 ч 

 
 

Русский язык 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Графические диктанты. Формирование каллиграфии 2 ч 

 
 

 

 
2 Игры-задания для тренировки внимания. Словарные 

слова. 

3 ч 
 
 

 

 

 
3 Развитие фонематического слуха. Звуко-буквенный 

анализ слова.  

3ч 
 
 

 

 

 
4 Ребусы и кроссворды.  1 ч 

 
 

 
5 Работа над орфографической зоркостью 2 ч 

 
 

 

 

 
6 Тренировка произвольного компонента различных 3 ч 
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видов памяти через работу с текстом. 
 

 

 

 
7 Работа с текстом. 2 ч 

 
 

 
8 Развитие приемов самоконтроля.  1 ч 

 
 

 
  17 ч  

 
 

Окружающий мир. 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1  Игры-задания для тренировки внимания 3 ч 

 
 

2 Развитие приемов самоконтроля. Составление кластеров.  3 ч 
 
 

 
3 Обучение работе с таблицами. Чтение таблиц 4 ч 

 
 

 

 
4 Обучение работе с таблицами. Составление таблиц   4 ч 

 
 

 

 
5 Составление плана – опоры для пересказа научно-

публицистического текста 

3 ч 
 
 

 
  17 ч  

 
 

Чтение 

№ Тема занятия Количеств

о часов 

1 Тренировка речевого аппарата 1 ч 

2 Игры-задания для тренировки внимания. Работа над 
содержанием текста 

 2 ч 

 
3 Сказкотерапия. 2 ч 

 

 
4 Тренировка способности фантазировать, креативных 

способностей. Обучение составлению ответа на вопрос. 

2 ч 
 

 

5 Развитие приемов самоконтроля. Отработка навыка 

чтения 

2 ч 
 

 

6 Оценка прочитанного. 2 ч 
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7 Полное логическое определение понятия. Словарная 

работа 

2 ч 
 

 
8 Подведение частного понятия под общее. Словарная 

работа 

2ч 
 

 
9 Описание предмета. Словарная работа 2 ч 

 

 
  17 ч  

 
 

Программа внеурочной деятельности «Шаги в науку» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена в соответствии с обновленным Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального общего образования. Предназначена для реализации в 2 -4 

классах. Предполагает 34 часа занятий. 
 Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются 

ещё на школьной скамье. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и 

восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая 

особенность школы будущего. 

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет 

работа со школьным учебником, они читают специальную литературу, ищут ответы на свои 

вопросы в различных областях знаний. Поэтому важно именно в школе привить интерес к 

различным областям науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности.  

 Какое значение для обучающихся имеет исследовательская работа? Она даёт 

возможность осознать свою значимость, развивает познавательный интерес, любознательность, 

умению работать с информационными источниками, учит общению со сверстниками и 

единомышленниками, даёт возможность принимать участие в научных конференциях по 

исследовательской и проектной работе.     

          Исследовательская практика ребенка – это не просто один из методов обучения, это путь 

формирования особого стиля учебной деятельности, позволяющий трансформировать обучение 

в самообучение. 

         Собственную исследовательскую деятельность ребенка следует рассматривать, в первую 

очередь, как одно из основных направлений развития творческих способностей. Путей развития 

творческих способностей ребенка существует много, но собственная исследовательская 

деятельность один из самых эффективных. Умения и навыки исследования, самостоятельного 

постижения истины легко прививаются и переносятся в дальнейшем на все виды деятельности. 

По новым стандартам второго поколения в начальной школе закладываются 

фундаментальные основы формирования универсальных учебных действий, выступающих 

основой образовательного и воспитательного процесса. Функция универсальных учебных 

действий заключается в обеспечении   обучающихся умением учиться.  

Исследуя, ребёнок задаёт вопросы: почему? зачем? откуда? как? для чего? и ищет на 

него ответы, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и 

сделав вывод, фиксирует результат. 

 

Чтобы привить детям начальные навыки исследовательского поведения необходимо 

сформировать у них следующие умения: 

– видеть проблему; 

– задавать вопросы; 

– выдвигать гипотезы; 

– давать определения понятиям; 

– классифицировать; 
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– наблюдать; 

– проводить эксперимент; 

– делать выводы и умозаключения; 

– структурировать материал; 

- корректно полемизировать с докладчиком на конференции; 

– аргументировать, защищать выдвинутую гипотезу.     

Учитель – научный руководитель в процессе индивидуальной работы с ребенком 

призван не только «разглядеть искру» исследовательских способностей, но и помочь в выборе 

темы предполагаемого исследования, в определении круга проблем. Учитель поможет юному 

исследователю с первых шагов понять научную и практическую значимость работы по 

выбранной теме, использовать в дальнейшем как в прикладных целях, так и в практическом 

плане. 

  

Факторы успешности исследовательской деятельности учащихся: 

 соблюдение принципа добровольности занятий учеников этим видом работы; 

 добровольность выбора темы учащимся; 

 максимальная самостоятельность ученика в процессе проведения исследования; 

 компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической исследовательской работой; 

 уважительное отношение к исследовательской деятельности учащихся родителей и педагогов школы,  

 осознание школьниками значимости и полезности выполняемой ими деятельности. 

  

Исследовательские работы, выполняемые учащимися: 

- воспитывают ответственное отношение к людям и окружающей среде, к своему здоровью, 

образованию, кругу общения, 

- учат самостоятельно выбирать темы исследования, работать с источниками информации по 

выбранной теме. 

 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 
 

Личностные и метапредметные результаты. 

 Личностные: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешностивнеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни. 
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Регулятивные. 

Учащийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговыйи пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные. 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием 

учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные. 

Учащийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
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 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; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

3. Тематический план 
 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1.  Введение. Что такое исследовательская 

деятельность. 

2 1 1 

2.  Выбор темы 1 1 - 

3.  Подбор литературы 2 1 1 

4.  

 
Составление плана работы 1 0,5 0,5 

5.  Актуальность и проблема исследования 

(основная идея и замысел проекта) 

1 0,5 0,5 

6.  Гипотеза, цели и задачи исследования 

(актуальность, этапы разработки проекта, виды 

работ на каждом этапе) 

 

1 0,5 0,5 

7.  Этапы исследования (распределение ролей 

и позиций в проекте) 

1 0,5 0,5 

8.  Исследовательские подходы и методы 1 0,5 0,5 

9.  Методы исследования. Проведение 

исследования 

2 1 1 

10.  Сбор и обработка информации 2 1 1 

11.  Презентация исследовательских работ 1 1  

12.  Работа над проектом 5 2 3 

13.  Рекомендации к выступлению 2 1 1  

14.  Презентация собственных 

исследовательских работ, проектов 

2  2 

15.  Основы библиотечно-библиографической 

грамотности. Библиографическая 

характеристика источника 

Основные элементы библиографического 

описания. Методы библиографирования 

2 1 1 

16.  Методы работы в научной библиотеке. 

Справочная литература, библиографические 

пособия и материалы. Технология работы с 

ними. 

2 1 1 

17.  Теоретический курс по теме «Интернет -

источники» 

2 0,5 1,5 

18.  Систематизация и обобщение знаний детей по 

курсу «Подготовка к НПК» 

4 1 3 
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 Итого:  34 12 22 
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«Практика образования 3/2013» 
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5. Савенков А.И.Методика исследовательского обучения младших школьников ИД «Федоров» 

,2006 

6. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 
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оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с.  

10. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современной школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

11. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. 
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12. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. – М.: «Народное 
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Программа внеурочной деятельности «функциональная грамотность» 

Планируемые результаты 

Программа внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

«Функциональная грамотность»  МОУ «СОШ №222» предусматривает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результатына уровне начального общего образования структурно 

объединены в четыре блока: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

2. Сформированность мотивации к учению и познанию. 

3.  Ценностно-смысловые установкиобучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции,социальные компетентности, личностные качества. 

4. Сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 Личностные результаты проявляются в умении обучающегося  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- делать выбор, как поступить в предложенных ситуациях (при поддержке других 

участников группы и педагога). 
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Метапредметные результаты- освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

1. Регулятивные УУД: 

пределять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

роговаривать последовательность действий; 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

работать по предложенному педагогом плану; 

давать эмоциональную оценку деятельности. 

 2. Познавательные УУД: 

- делать предварительный отбор источников информации; 

обывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации и свойжизненный опыт; 

ерерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместнойработы; 

реобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основепростейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

иформулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков,схематических рисунков); 

3. Коммуникативные УУД: 

метьдоносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменнойречи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

овместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

редметные результаты - освоенный обучающимися опыт специфической для 

каждого функционального блока деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Читательская грамотность: 
Учащийся научится: 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

Учащийся может научиться: 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 



202 

 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст (читать про себя, задавать вопросы автору 

по ходу чтения, прогнозировать ответы, осуществлять самоконтроль; проводить словарную 

работу по ходу чтения); 

- находить и извлекать информацию из различных текстов, уметь преобразовывать, 

интерпретировать, осмысливать и оценивать информацию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

- на практическом уровне овладевать некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя). 

 

Математическая грамотность: 

- находить и извлекать математическую информацию в различном контексте; 

-способность проводить математические рассуждения; 

-способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления; 

-способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

 

Естественно-научная грамотность: 

- применять соответствующие естественнонаучные знания для объяснения явлений и 

формулировать основанные на научных доказательствах выводы;  

-   понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

- распознавать и формулировать цель наблюдения, исследования; выдвигать 

объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки. 

Глобальные компетенции: 

- знать основные нравственные нормы; 

- знать и понимать значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества; 

- иметь первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

 

Финансовая грамотность: 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- правильно использовать термины: обмен, товар, услуга, продажа, покупка, деньги; 

- объяснять, как честно осуществлять обмен, и какие проблемы могут возникнуть при 

обмене; 

- вести элементарные финансовые расчёты; 

- решать текстовые финансовые задачи в одно действие: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель; планировать ход решения финансовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ, 

проверять правильность вычислений); 

- объяснять, что деньги появляются в семьях за счёт труда взрослых; 

- объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; 

- объяснять, что деньги необходимо хранить в безопасном месте; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; проводить одно-

двух-шаговые логические рассуждения и делать выводы; 

- формулировать простые выводы по вопросам финансовой грамотности на основе 

прочитанного (услышанного) устно (1—2 предложения); 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

ситуациям обмена, использования денег. 
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2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- правильно использовать термины: бартер, товар, услуга, продажа, покупка, деньги; 

- вести элементарные финансовые расчёты; 

- решать текстовые финансовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель; планировать ход решения финансовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать 

ответ, проверять правильность вычислений; 

- объяснять, что одни и те же товары или услуги могут иметь разную цену в разных 

местах, в разное время и у разных продавцов; 

- объяснять, как грамотно и безопасно делать покупки; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

- проявлять осведомленность о полезной информации в рекламе; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; проводить одно-

двух-шаговые логические рассуждения и делать выводы; 

- формулировать простые выводы по вопросам финансовой грамотности на основе 

прочитанного (услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

ситуациям осуществления покупок; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы; 

- безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа 

в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя в случае необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- различать расходы и доходы семьи; 

- называть основные источники доходов семьи; 

- приводить примеры сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

-распределять расходы по основным направлениям (категориям); 

- считать расходы и доходы (личные и семейные) в краткосрочном периоде; 

- приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; 

- проявлять осведомленность о роли банков, назначения вкладов и кредитов; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о семейном и 

личном бюджете, рисках денежного долга, бережливого расходования денег; грамотного 

накопления денег для финансовых целей; 

- соблюдать правила безопасного и нравственного поведения в области денежных 

отношений, потребления ресурсов: 

- безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах; 

- использовать умения выполнять арифметические действия (в пределах 1000) при 

расчете доходов, расходов, бюджета; 

- использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

стоимости (копейки, рубли), преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

- решать финансовые задачи в одно-два действия, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

- 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; 

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах, в предметах 

повседневной жизни (ценник, этикетка, описание состава); 

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы бюджета семьи по 

образцу; 
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- выполнять действия по алгоритму (грамотное накопление денег); 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании личных финансов. 

4 класс 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

-  объяснять, что такое семейный бюджет, зачем его нужно вести; 

- составлять семейный бюджет в игровых ситуациях; 

- проявлять осведомленность в способах ведения учета семейных и личных трат; 

- проявлять осведомленность в том, для каких целей люди открывают вклад в банке; 

- проявлять осведомленность в том, для каких целей люди получают кредиты в банках; 

- объяснять, что такое личный бюджет, зачем его нужно вести; 

- вести учет личных трат; определять приоритетные траты; 

- находить возможности сокращения расходов; 

- называть способы формирования сбережений; 

- проявлять осведомленность о благотворительности и возможности участвовать в ней 

детям и взрослым; 

- приводить примеры жизненных ситуаций, в которых людям необходима 

благотворительная помощь; 

- использовать различные источники для поиска и безопасного извлечения достоверной 

финансовой информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения в финансовых отношениях с людьми; 

- решать финансовые задачи, выполняя арифметические действия и их свойства, 

используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач финансовую 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах, в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

- проявлять осведомленность в том, что такое интернет-платежи и как они 

осуществляются; 

- распознавать распространенные мошеннические схемы, с которыми можно 

столкнуться в цифровой среде, в том числе признаки мошеннических сайтов. 

 

Креативное мышление: 

- уметь системно мыслить; 

- уметь моделировать предметы и процессы окружающего мира; 

- знать приемы фантазирования и уметь ими пользоваться; 

- владеть приёмами сочинения загадок, сказок, пословиц по схемам-опорам; 

- знать и использовать систему методов активизации творческого процесса; 

- уметь находить, формулировать и разрешать противоречия; 

- уметь производить различные мыслительные операции. 

 

Цифровая грамотность: 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 

учебников, Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, 

в гипертекстовых документах, а также в других источниках информации; 

 - использовать готовые графические модели процессов для выполнения заданий; 

 - составлять и использовать для решения задач табличных моделей (для записи условия 

и решения логической задачи, описания группы объектов живой и неживой природы и 

объектов, созданных человеком и т.д.); 

 - использовать опорные правила работы с незнакомыми компьютерными 

программами/ресурсами; 

- выполнять задания, представленные на образовательных платформах (Учи.ру и др.); 

- работать в формате «перевернутый класс» с использованием Zoom, MicrosoftTeamsдр. 
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Здоровьесберегающая грамотность: 

- знать основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний; 

- знать особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

- знать особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- знать основы рационального питания; 

- знать правила оказания первой помощи; 

- уметьсоставлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- различать “полезные” и “вредные” продукты; 

- использовать средства профилактики вирусных заболеваний; 

- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
 

 

Содержание 
 

Читательская грамотность 

1 класс:  

Тема 1. Умеем ли мы читать? (Виды чтения) 

Мониторинг качества чтения, анкетирование учащихся и выявление трудностей, с 

которыми связан процесс чтения. Анализ затруднений и совместное прогнозирование, как 

чтение текста сделать более результативным. 

Тема 2. Как выбрать книгу? (Виды чтения: просмотровое, ознакомительное) 

Умение использовать чтение для поиска и извлечения нужной информации, принятия 

решения о выборе книги на основе просмотра книги, выборочного знакомства с информацией, 

прогнозирования. Умение пробегать текст глазами, находить необходимую единицу 

информации в тексте. 

Тема 3. Учимся ставить цель чтения («Знаю – хочу узнать –узнал») 

Теоретическое обоснование приёма «Знаю – хочу узнать – узнал». Умение опираться на 

имеющиеся знания, сохранять интерес к получению новой информации, ставить собственные 

цели, осмысленно подходить к получению новой информации, размышлять и делать простые 

выводы. 

Тема 4. Что и о чём? (Понятие о тексте) 

Выявление понимания термина текст на основе знания о происхождении слова (от лат. 

tехtus — «ткань, сплетение, соединение») и образного представления (ткань, сплетение); 

углубление понимания на основе практического осмысления его признаков: выраженность 

(текст всегда выражен в устной или письменной форме); ограниченность (текст имеет начало и 

конец); членимость (текст состоит из двух или нескольких предложений); связность 

(предложений и части текса связаны); цельность (единое целое в отношении содержания и 

построения); упорядоченность (все языковые единицы и содержательные, смысловые стороны 

определённым образом упорядочены); смысловая цельность (текст отражает те связи и 

зависимости, которые имеются в самой действительности); информативность (содержание 

высказывания и отношение автора к содержанию, тема и главная мысль/идея/позиция автора).  

Тема 5. Воображение и прогнозирование. 

Умение задавать вопросы и прогнозировать развёртывание мысли, ход развития замысла 

автора, необходимое при чтении как научного, так и художественного текстов. Технология 

«чтение с остановками» и прогнозирование дальнейшего развития действия. 

2 класс: 

Тема 1. С чего начинается текст? (Роль заглавия, эпиграфа) 

Умение понимать смысл и назначение текста, задачу автора, понимать роль заглавия и 

эпиграфа, подбирать заглавие, соответствующее содержанию и общему смыслу текста, 

прогнозировать содержание читаемого (изучаемого) текста по заглавию и эпиграфу. 

Оформление эпиграфа на письме. Предтекстовые вопросы и задания в формировании умений. 
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Тема 2. Учимся читать учебный текст (Элементы учебного текста) 

Практическое освоение терминов учебного/учебно-познавательного текстов. Понятие 

как логически оформленная общая мысль о предмете, обозначенная с помощью слов или 

словосочетаний; частные и общие понятия, часть и целое; классификация понятий. Признаки 

как свойства предметов; существенные и несущественные признаки. Термин, определение 

термина через общее (род) понятие и частное (вид), указывающее на наиболее существенный 

признак. 

Тема 3. Главное и неглавное в тексте (Виды информации в учебном тексте) 

Виды информации в учебном тексте: главная и второстепенная/вспомогательная, 

фактическая и иллюстративная, тезисная и доказательная, описания, примеры и др. Умение 

осуществлять поиск и находить требуемую (нужную) информацию, применяя технологии 

поискового (сканирующего) чтения. 

Тема 4. Учимся читать учебный текст (Маркировка информации) 

Умение ориентироваться в тексте: поиск информации и понимание прочитанного. 

Маркировка информации. Обсуждение системы условных графических символов для 

выделения информации. 

Тема 5. Внимание к слову 

Слово и его лексическое значение. Понимание слова как речевой единицы, несущей 

смысловую нагрузку. Умение видеть и оценивать состав русских слов и значения, вносимые 

приставками и суффиксами; состав слов, пришедших из других языков, по интернациональным 

морфемам. Роль выразительных возможностей слов в контекстном употреблении. 

3 класс: 

Тема 1. Как читать несплошной текст? 

Умение читать несплошной текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. Несплошные тексты (тексты, в которых информация предъявляется 

невербальным способом) и их виды: графики, диаграммы, схемы (кластеры), таблицы, 

географические карты и карты местности; планы (помещения, местности, сооружения); 

входные билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, меню, 

обложки журналов и др. Значимость умения работать с несплошной текстовой информацией на 

уроках и в жизни. 

Тема 2. Работаем со смешанным текстом 

Умение читать смешанный текст и воспринимать содержание, извлекать информацию, 

интерпретировать её. Смешанные тексты (тексты, в которых информация предъявляется 

одновременно вербальным и невербальным способом). Умение создавать смешанные тексты. 

Тема 3. Что помогает понять текст? (План текста) 

Умение структурировать информацию во время чтения и после чтения, перерабатывать 

и фиксировать сжатую информацию в форме плана. Виды и формы плана: простой и сложный; 

назывной/номинативный (слово или словосочетание с существительным в именительном 

падеже), вопросительный, тезисный. 

Тема 4. Диалог с текстом («Толстые и тонкие» вопросы) 

Умение задавать вопросы, требующие простого, односложного ответа («тонкие» 

вопросы), и вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа («толстые» вопросы). 

Ромашка Блума (технология РКМЧП). Шесть лепестков ― шесть типов вопросов: простые 

вопросы, отвечая на которые нужно назвать какие-либо факты, вспомнить и воспроизвести 

определенную информацию; уточняющие вопросы для установления обратной связи, 

выявления подразумевающейся, но необозначенной информации («То есть ты говоришь, 

что?..», «Если я правильно понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о?..»); 

интерпретационные (объясняющие) вопросы, направленные на установление причинно-

следственных связей(«Почему …?»); творческие вопросы, содержащие элементы условности, 

предположения, прогноза («Если бы…»; «Как вы думаете, что (как) будет …?»); оценочные 

вопросы, направленные на выяснение критериев оценки событий, явлений, фактов («Почему 

что-то хорошо, а что-то плохо?»); практические вопросы, направленные на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой («В каких ситуациях мы можем использовать?») 

Тема 5. Диалог с текстом (Выделение главной мысли) 
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Умение задавать вопросы к тексту и понимать логику развития мысли автора, выделять в 

тексте главную мысль. Умение выявлять скрытые вопросы в тексте и искать ответы на них в 

тексте или обдумывать свои ответы. 

4 класс: 

Тема 1. «Сцепления» в тексте (Смысловые связи в тексте) 

Установление логических связей в тексте как важнейшее умение, формирующее 

понимание того, о чём говорится в тексте, что говорится и как говорится. Обучающий эффект 

игровых заданий на развитие интеллектуальных умений выявлять и определять причинно-

следственные связи, устанавливать аналогии и сравнения и т.п. 

Тема 2. Учимся читать между строк (Скрытая информация в тексте) 

Умение осмыслять информацию, осуществляя мыслительные операции анализа и 

выделения главной и второстепенной, явной и скрытой информации; развитие воображения, 

умения прогнозировать. Выявление смыслов из всех слов, словосочетаний, предложений, а 

также из их монтажа в тексте. Обучающий тренинг «Словам тесно, а мыслям — просторно»: 

анализ текста и выявление скрытой информации в тексте. 

Тема 3. Шифровка и дешифровка текста. 

Понимание и запоминание информации в результате её обработки. Обучение базовым 

умениям обрабатывать информацию и фиксировать результат обработки в разных формах 

графического оформления текста. 

Тема 4. «В гостях у разведчиков и связистов» 

Деловая игра по шифровке и дешифровке текстов различных видов. Выявление скрытой 

информации, ее обработка и интерпретация. Умение анализировать текст и вычленять 

основную и второстепенную информацию. 

Тема 5. Когда текст прочитан (Оценка информации) 

Умение соотносить прочитанную информацию со своим жизненным и знаниевым 

опытом, выявлять, насколько она полезна, интересна, практически значима. Создание 

вторичного текста на базе другого (исходного текста): пересказ (изложение) как средство 

формирования коммуникативных умений. 

 

Математическая грамотность: 

1 класс:  

Раздел1. 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Раздел 2. 

Мир занимательных задач. 

Раздел 3. 

Геометрическая мозаика. Пространственные представления. 

Раздел 4. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

2 класс:  

Раздел1. 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Раздел 2. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Раздел 3. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части 

и составление модели. 

Раздел 4. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

3 класс: 
Раздел 1. «Удивительный мир чисел». История развития математики. Из истории чисел и 

цифр. Римская нумерация. Единицы времени.Циферблат с римскими цифрами, календарь 
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(запись даты рождения с использованием римских цифр в обозначении месяца, запись 

знаменательных дат). Ребус. Правила разгадывания ребусов. Решение математических ребусов.  

Раздел 2. «Мир занимательных задач». Последовательность «шагов» (алгоритм) решения 

задач. Выбор необходимой информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. Задачи с некорректными данными, с избыточным 

составом условия. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 

пространственных и функциональных отношений. Задачи на комбинированные действия. 

Задачи на активный перебор вариантов отношений. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

4 класс: 
Раздел 1. Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления.  

Раздел 2. Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические 

задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду.  

Раздел 3. Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение 

объекта на части и составление модели.  

Раздел 4. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

 

Естественно-научная грамотность: 

1 класс 

Вода и её свойства. Запах, вкус, цвет, прозрачность, плотность. Очистка воды. 

Плавучесть предметов. Зависимость плавучести от материала и формы предмета. 

Принцип построения корабля. Ватерлиния. 

Три состояния воды. Снег. Снежинки. Лед. Свойств льда.  

Зеркальное отражение предметов. Отражающие поверхности. Зеркало, принцип его 

построения. 

2 класс 

Погода. Наблюдение за погодой. Облачность. Оттепель. Условные обозначения. 

Мёд. Свойства меда. Цвет, вкус, запах, растворимость, консистенция. Определение 

подлинности меда. Целебные свойства меда. 

Корень растения. Значение корня для растения. Корневая система и ее виды. 

Яблоко. Содержание полезных веществ в яблоке. Созревание плода. 

3 класс 

Кальций. Его значение для организма человека. Продукты, содержащие кальций. Меню 

с суточным количеством кальция. 

Облака. Образование облаков и их состав. Виды облаков: перистые, кучевые, слоистые. 

Предсказание погоды по облакам. 

Хлеб. Виды хлеба. Состав. Дрожжи. Процесс брожения. Вкус и качество хлеба. 

Мыло и его виды. Действие мыла. Мыльные пузыри. 

4 класс 

Помидоры. Плоды помидора – ягоды. Строение помидора. Сорта. Выращивание 

помидоров.  

Картофель. Картофельный крахмал. Сорта картофеля. Блюда из картофеля. 

Лук. Строение луковицы. Выращивание лука. Полезные свойства лука. 

Грибы. Строение гриба. Виды грибов. Плесень. Грибы-паразиты. 

 

Глобальные компетенции: 

1 класс: 

Формирование понятий «радость за другого человека», «добро», «радость познания», 

«патриотизм». 

2 класс: 

Формирование понятий «помощь вместо осуждения», «благодарность, 

признательность», «благородство», «патриотизм». 
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3 класс: 

Формирование понятия «уважение», «моральный выбор», «честь», «патриотизм». 

4 класс: 

Формирование понятия «экология снаружи – экология внутри», «верность идеалам», 

«наблюдательность, внимательность»,  «патриотизм». 

 

Финансовая грамотность: 

1 класс: 

Раздел 1. Обмен 

Когда и почему появился обмен?Труд как условие удовлетворения потребностей 

человека. Обмен результатами труда. 

Правила справедливого обмена. К чему приводит обман при обмене? Этические правила 

и нормы обмена. 

Раздел 2. Деньги 

Когда и для чего люди придумали деньги? 

Металлические монеты. Бумажные банкноты.Электронные деньги. Правила безопасного 

хранения денег. 

Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов её 

выполнения). 

2 класс: 

Раздел 1. Как грамотно делать покупки  

Что можно купить за деньги? Что такое товар и услуга? Как определять цель покупки? 

Для чего и как составить список покупок? 

Как выбрать товар нужного качества? Какую важную информацию о качестве товара 

сообщают упаковка и ценник товара? 

Какая реклама нас окружает в жизни? Чем полезна реклама для покупателей? 

Как выбрать товар в интернет-магазине? Как защитить личную информацию в 

интернете? 

Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов её 

выполнения). 

3 класс: 

Раздел 1. Доходы  

Что такое доходы?Источники дохода: заработная плата, премия, наследство, выигрыш в 

лотерею, стипендия, пенсия, пособие по уходу за ребёнком, доход от аренды имущества, доход 

от банковского вклада. 

Раздел 2. Расходы  

Что такое расходы?Может ли человек обойтись без расходов? Могут ли доходы 

удовлетворить все желания и потребности человека? Без каких расходов человек не может 

прожить? Как сокращать необязательные расходы? 

Раздел 3. Экономия, сбережения и накопления 

Как стать бережливым и экономным человеком? Бережливое отношение к деньгам как 

проявление уважения к труду людей.  

Как грамотно копить деньги?Определение финансовой цели накопления денег. Условия 

и правила накопления денег. 

Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов её 

выполнения). 

4 класс: 

Раздел 1. Семейный бюджет  

Что такое семейный бюджет?Как грамотно вести семейный бюджет?К каким 

последствиям приводит отсутствие контроля за расходами?  

Зачем люди открывают вклад в банке?Сбережения как способ увеличения доходов 

семьи.  

Зачем люди берут кредит в банке?Банковский кредит как деньги, которые человек берёт 

у банка на время в долг.Риски пользования кредитом. 
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Раздел 2. Личный бюджет  

Что такое личный бюджет? Зачем ребёнку вести личный бюджет? Как грамотно вести 

личный бюджет? 

Раздел 3. Благотворительность 

Что такое благотворительность? Почему люди готовы бескорыстно отдавать своё 

другим, делиться с теми, кто попал в беду, терпит лишения? Как помогать нуждающимся 

людям?  

Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результатов её 

выполнения). 

 

Креативное мышление: 

1 класс: Моделирование окружающего мира. Системный оператор. 

2 класс: Типовые приемы фантазирования. 

3 класс: Методы активизации творческого процесса. 

4 класс: Классификация и решение изобретательских и исследовательских задач. 

 

Цифровая грамотность: 

1 класс: Компьютерная азбука.  

2 класс: Школа компьютерной грамотности. 

3 класс: Инфознайка. 

4 класс: Инфоумник. 

 

Здоровьесберегающая грамотность: 

1 класс: Первая ступенька к здоровью. 

2 класс: Если хочешь быть здоров. 

3 класс: По дорожкам здоровья. 

4 класс: Здорово быть здоровым. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
Наименование 

грамотности 

Наименование темы Количест

во часов 

ЦОР Форма 

проведения 

занятия 

Читательская 

грамотность 

1. Умеем ли мы читать? 

(Виды чтения) 

1  Практикум 

2. Как выбрать книгу? 

(Виды чтения: 

просмотровое, 

ознакомительное) 

1  Библиотечны

й урок 

3.  Учимся ставить цель 

чтения («Знаю – хочу 

узнать – узнал») 

1 https://educatio

n.yandex.ru/  

Деловая игра 

4.  Что и о чём? 

(Понятие о тексте) 

1  Проектная 

задача 

5. Воображение и 

прогнозирование. 

1 https://media.pr

osv.ru/ 

Практикум 

Математическа

я грамотность 

1. Математическое 

путешествие в страну 

Числяндию». 

1 https://uchi.ru/a

ctivities/teacher

/ 

 

Деловая игра 

2. Задача-шутка. Игра- 

соревнование «Веселый 

1 https://urok.1se

pt.ru/articles/68

Практикум 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://urok.1sept.ru/articles/687706
https://urok.1sept.ru/articles/687706
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счет». 7706 

 

3.  Геометрические 

фигуры. Их виды. 

Животные из 

геометрических фигур. 

1  Практикум 

4.  Экскурсия «Нас 

окружает математика». 

1 https://uchi.ru/a

ctivities/teacher

/ 

 

Экскурсия 

Естественно-

научная 

грамотность 

1. Как Иванушка хотел 

попить водицы. 

1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

 

Наблюдение, 

эксперимент 

2. Плывет, плывет 

кораблик. 

1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

 

Наблюдение, 

эксперимент 

3. Про Снегурочку и 

превращение воды. 

1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

 

Наблюдение, 

эксперимент 

4. Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду. 

1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

 

Наблюдение, 

эксперимент 

Глобальные 

компетенции 

1.Мандарин 1 https://kinourok

i.org/films#nac

halnaya  

Киноурок 

(см. ссылки 

на занятия в 

конце 

данного 

документа) 

2. Новогодний подарок  1 

3. Когданебоулыбается 1 

4. Наследники Победы 1 

Финансовая 

грамотность 

1. Обмен 2 https://моифин

ансы.рф 

https://fincult.in

fo 

Деловая игра 

2. Деньги 2 https://моифин

ансы.рф 

https://fincult.in

fo 

Практикум 

Креативное 

мышление 

1.Моделировани

е окружающего 

мира 

методом 

1  Деловая игра 

https://urok.1sept.ru/articles/687706
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://моифинансы.рф/
https://моифинансы.рф/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://моифинансы.рф/
https://моифинансы.рф/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
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2 

клас

с 

«маленьких 

человечков» 

(ММЧ) 

2.Девятиэкранный 

системный оператор. 

1  Практикум 

3. «Девятиэкранка» – 

схема талантливого 

мышления. 

1  Деловая игра 

4. Создание образа 

буквы, цифры, звука, 

слова. 

1  Проектная 

задача 

Цифровая 

грамотность 

1.  Инструктаж по ТБ. 

Роль компьютера в 

жизни человека. 

1   

2.  Какая бывает 

информация. Действия 

над информацией. 

1   

3.  Рабочий стол. 

Файлы. 

1   

4.  Интернет 

безопасность. 

1   

Здоровьесберег

ающая 

грамотность 

1. «Здравствуй, 

школьная страна». 

Питание и здоровье. 

1   

2. Моё здоровье в моих 

руках. Режим дня.  

1   

3.  Я в школе и дома. 

Зрение, осанка. 

Здоровье, домашнее 

задание. 

1   

4.  Чтоб забыть про 

докторов.  «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

1   

ИТОГО 33 часа   

Наименование 

грамотности 

Наименование темы Количест

во часов 

ЦОР Форма 

проведения 

занятия 

Читательская 

грамотность 

1.С чего начинается 

текст? (Роль заглавия, 

эпиграфа) 

1  Практикум 

2. Учимся читать 

учебный текст 

(Элементы учебного 

текста) 

1  Исследовани

е 

3. Главное и неглавное 

в тексте (Виды 

информации в учебном 

тексте) 

1  Проектная 

задача 

4. Учимся читать 

учебный текст 

(Маркировка 

информации) 

1  Деловая игра 
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5. Внимание к слову 1 https://media.pr

osv.ru/ 

Практикум 

Математическа

я грамотность 

1. Применение чисел и 

действий над ними. 

Счет и десятичная 

система счисления. 

1 https://learninga

pps.org/index.p

hp?s=математи

ка 

 

Практикум 

2.  Сюжетные задачи, 

решаемые с конца. 

1 https://urok.1se

pt.ru/articles/68

7706 

 

Практикум 

3.  Задачи на 

взвешивание. 

1  Проект 

4.  Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто 

всегда говорит правду. 

1 https://uchi.ru/a

ctivities/teacher

/ 

 

Практикум  

5.  Наглядная 

геометрия. Задачи на 

разрезание и 

перекраивание. 

Разбиение объекта на 

части и составление 

модели. 

1 http://nsportal.ru/

blog/nachalnaya-

shkola/all/2014/1
2/14/razvitie-

matematicheskoy

-gramotnosti-na-

urokakh-v-
nachalnoy 

Практикум  

Естественно-

научная 

грамотность 

1.Про белочку и 

погоду. 

1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

2. Лесные сладкоежки. 1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

3. Корень – часть 

растения. 

1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

4. Занимательные 

особенности яблока. 

1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

Глобальные 

компетенции 

1. Другвбеде не бросит 1 https://kinourok

i.org/films#nac

halnaya  

Киноурок 

2. 

СНовымгодом,Раиса

Родионовна! 

1 

3. МойдругДимаЗорин 1 

4. Наследники Победы 1 

Финансовая 

грамотность 

1.Как грамотно делать 

покупки 

4 https://моифин

ансы.рф 

Деловая игра 

https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://learningapps.org/index.php?s=математика
https://urok.1sept.ru/articles/687706
https://urok.1sept.ru/articles/687706
https://urok.1sept.ru/articles/687706
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://uchi.ru/activities/teacher/
https://uchi.ru/activities/teacher/
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2014/12/14/razvitie-matematicheskoy-gramotnosti-na-urokakh-v-nachalnoy
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2014/12/14/razvitie-matematicheskoy-gramotnosti-na-urokakh-v-nachalnoy
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2014/12/14/razvitie-matematicheskoy-gramotnosti-na-urokakh-v-nachalnoy
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2014/12/14/razvitie-matematicheskoy-gramotnosti-na-urokakh-v-nachalnoy
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2014/12/14/razvitie-matematicheskoy-gramotnosti-na-urokakh-v-nachalnoy
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2014/12/14/razvitie-matematicheskoy-gramotnosti-na-urokakh-v-nachalnoy
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2014/12/14/razvitie-matematicheskoy-gramotnosti-na-urokakh-v-nachalnoy
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2014/12/14/razvitie-matematicheskoy-gramotnosti-na-urokakh-v-nachalnoy
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://моифинансы.рф/
https://моифинансы.рф/
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3 

клас

с 

https://fincult.in

fo 

Креативное 

мышление 

1. Сочинение 

загадок. 

1  Практикум 

2.Бином антонимов. 1  Деловая игра 

3.Приём раскадровки. 1  Практикум 

4.  Модель задачи в 

сказочных системах. 

1  Проектная 

задача 

Цифровая 

грамотность 

1.  Культура поведения. 

Правила общения в 

сети. 

1   

2. Интернет. Поиск 

информации. 

1   

3. Файл. Работа с 

файлами. Word. 

1   

4. Компьютерные 

угрозы. 

1   

Здоровьесберег

ающая 

грамотность 

1.  Светофор здорового 

питания. 

1   

2.  Иммунитет – 

сложная задача. 

1   

3. Шалости и травмы. 1   

4. Управляй эмоциями. 1   

ИТОГО 34 часа   

Наименование 

грамотности 

Наименование темы Количест

во часов 

ЦОР Форма 

проведения 

занятия 

Читательская 

грамотность 

1.Как читать 

несплошной текст? 

1 https://educatio

n.yandex.ru/  

Проектная 

задача  

2. Работаем со 

смешанным текстом 

1 https://educatio

n.yandex.ru/  

Практикум 

3. Что помогает понять 

текст? (План текста) 

1  Исследовани

е 

4. Диалог с текстом 

(«Толстые и тонкие» 

вопросы) 

1 https://www.sah

arina.ru/  

Деловая игра 

5. Диалог с 

текстом (Выделение 

главной мысли) 

1  Практикум 

Математическа

я грамотность 

1.Удивительный мир 

чисел» 

1 Uchi.ru 

ЯндексУчебник 

https://media.pr

osv.ru/fg/ 

Деловая игра 

2. Решение 

математических 

ребусов. 

1 Uchi.ru 

ЯндексУчебник 

https://media.pr

osv.ru/fg/ 

Практикум 

3. Мир занимательных 

задач. 

Последовательность 

«шагов» (алгоритм) 

решения задач. 

1 Uchi.ru 

ЯндексУчебник 

https://media.pr

osv.ru/fg/ 

Практикум 

Проектная 

задача 

4. Выбор необходимой 1 Uchi.ru  

https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.saharina.ru/
https://www.saharina.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
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информации, 

содержащей в тексте 

задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. 

Решение задач 

ЯндексУчебник 

https://media.pr

osv.ru/fg/ 

Практикум 

Проектная 

задача 

5. Первые шаги в 

геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры 

1 Uchi.ru 

ЯндексУчебник 

https://media.pr

osv.ru/fg/ 

Практикум 

Естественно-

научная 

грамотность 

1.Полезный кальций. 1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

2. Про облака. 1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

3. Про хлеб и дрожжи. 1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

4. Чем интересно мыло 

и как оно «работает». 

1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

Глобальные 

компетенции 

1. Три солнца 1 https://kinourok

i.org/films#nac

halnaya  

Киноурок 
2. Трудный выбор 1 

3. Честь имею 1 

4. Наследники Победы 1 

Финансовая 

грамотность 

1. Доходы 1 https://моифин

ансы.рф 

https://fincult.in

fo 

Практикум 

2. Расходы 1 https://моифин

ансы.рф 

https://fincult.in

fo 

Практикум 

3. Экономия, 

сбережения и 

накопления 

2 https://моифин

ансы.рф 

https://fincult.in

fo 

Деловая игра 

Креативное 

мышление 

1.Метод проб и 

ошибок. Мозговой 

штурм 

1  Практикум 

2. Метод аналогии и 

ассоциации. 

1  Деловая игра 

3. Метод фокальных 1  Практикум 

https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://моифинансы.рф/
https://моифинансы.рф/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://моифинансы.рф/
https://моифинансы.рф/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://моифинансы.рф/
https://моифинансы.рф/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
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4 

клас

с 

объектов. 

4. Метод 

морфологического 

анализа. 

1  Проектная 

задача 

Цифровая 

грамотность 

1.  Облачные 

технологии.  

1   

2. Google - документы. 

Его использование. 

1   

3.  Google - 

презентации. Его 

использование. 

1   

4.  Google - таблицы. 

Его использование. 

1   

Здоровьесберег

ающая 

грамотность 

1.  Ярмарка здоровой 

пищи. 

1   

2.  Внешний вид – залог 

здоровья. 

1   

3.  Лесная аптека на 

службе человека. 

1   

4.  Планета здоровья. 

Игра. 

1   

ИТОГО 34 часа   

Наименование 

грамотности 

Наименование темы Количест

во часов 

ЦОР Форма 

проведения 

занятия 

Читательская 

грамотность 

1.«Сцепления» в тексте 

(Смысловые связи в 

тексте) 

1 https://educatio

n.yandex.ru/  

Практикум 

2. Учимся читать 

между строк (Скрытая 

информация в тексте) 

1 https://educatio

n.yandex.ru/  

Тренинг  

3.  Шифровка и 

дешифровка текста. 

1  Исследовани

е 

4. «В гостях у 

разведчиков и 

связистов» 

1  Деловая игра 

5. Когда текст 

прочитан(Оценка 

информации) 

1  Практикум 

Математическа

я грамотность 

1.Применение чисел и 

действий над ними. 

1 Uchi.ru 

ЯндексУчебник 

https://media.pr

osv.ru/fg/ 

Практикум 

2. Сюжетные задачи, 

решаемые с конца. 

Задачи на взвешивание. 

1 Uchi.ru 

ЯндексУчебник 

https://media.pr

osv.ru/fg/ 

Практикум 

Проектная 

задача 

3. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто 

всегда говорит правду. 

1 Uchi.ru 

ЯндексУчебник 

https://media.pr

osv.ru/fg/ 

Практикум 

Проектная 

задача 

4. Наглядная 

геометрия. 

1 Uchi.ru 

ЯндексУчебник 

https://media.pr

Практикум 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
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osv.ru/fg/ 

5. Комбинаторные 

задачи. 

1 Uchi.ru 

ЯндексУчебник 

https://media.pr

osv.ru/fg/ 

Практикум 

Проектная 

задача 

Естественно-

научная 

грамотность 

1.Помидоры. 1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

2. Картофель. 1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

3. Лук. 1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

4. Грибы. 1 https://sites.goo

gle.com/view/n

achaka-

fg/главная-

страница 

Наблюдение, 

эксперимент 

Глобальные 

компетенции 

1. Стеша 1 https://kinourok

i.org/films#nac

halnaya  

Киноурок 

 2. Другой мир 1 

3. 8марта 1 

4. Наследники Победы 1 

Финансовая 

грамотность 

1. Семейный бюджет 1 https://моифин

ансы.рф 

https://fincult.in

fo 

Практикум 

2. Личный бюджет 1 https://моифин

ансы.рф 

https://fincult.in

fo 

Практикум 

3. Благотворительность 2 https://моифин

ансы.рф 

https://fincult.in

fo 

Деловая игра 

Креативное 

мышление 

1. Алгоритм решения 

изобретательских задач 

1  Практикум 

2. «Трехходовка» - 

прием решения 

творческих задач. 

1  Деловая игра 

3. Процедура решения 

исследовательской 

задач. 

1  Практикум 

4. Классификация 

творческих задач. 

1  Деловая игра 

Цифровая 

грамотность 

Презентации в  

PowerPoint. Знакомство  

1   

https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://sites.google.com/view/nachaka-fg/главная-страница
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://kinouroki.org/films#nachalnaya
https://моифинансы.рф/
https://моифинансы.рф/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://моифинансы.рф/
https://моифинансы.рф/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
https://моифинансы.рф/
https://моифинансы.рф/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
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с панелями 

инструментов. 

2.  Приёмы создания 

слайда. 

1   

3.  Составление 

презентаций. 

1   

4.  Составление 

презентаций. 

1   

Здоровьесберег

ающая 

грамотность 

1.  Физическая 

активность и здоровье. 

1   

2.  Здоровая пища для 

всей семьи. 

1   

3.  Отдых для здоровья. 1   

4.  Чтоб болезней не 

бояться, надо спортом 

заниматься. Игра. 

1   

ИТОГО 34 часа   



219 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Орлята России» составлена в 

соответствии сПримернойрабочейпрограммойучебногокурса«ОрлятаРоссии»/авторы-

составителиВолковаН.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., 

Шатунова Т.И., Шевердина 

О.В.,подобщейредакциейДжеусаА.В.,СайфутдиновойЛ.Р.,СпиринойЛ.В. –Краснодар:Изд-

воНовация,2022г, учебно-методическим комплексом Программы развития социальной активности 

обучающихсяначальныхклассов«ОрлятаРоссии»,разработаннымФГБОУВсероссийскимдетскимце

нтром «Орленок», рабочей программывоспитания ООП НОО МОУ «СОШ№222». 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся (внесенными в федеральное законодательство во исполнение поручений Президента 

РФ Пр-328 п.1 от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года)  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 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; 

 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; 

  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; 

 Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, направленных письмом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 июля 2022 г. N ТВ-1290/03. 

 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 ООП НОО МОУ «СОШ №222» 

 

1. Планируемыерезультатыосвоенияучебногокурса«ОрлятаРоссии» 

 

Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школыкомплексаличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

1 класс 

Личностныерезультаты: 

осознаватьсебякакчастьколлектива,формироватькультуруобщениявклассеспособствова

тьформированиюнавыковвзаимодействиявгруппесверстников,способствоватьдружескомуотношен

ию к одноклассникам; формирование положительной мотивации по отношению к учебно-

познавательнойдеятельностиипроцессуинтеллектуальногонапряжения; 

формировать положительную мотивацию к интеллектуальной деятельности; 

способствоватьразвитиювнимания,памяти,логическогомышлениявсоответствиисвозрастомиинтер

есамиобучающихся осознавать ценность умственного труда в жизни человека; осознавать 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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ценность книги –как источника знаний; формировать нравственно-этические нормы поведения, 

которые строятся 

напроявлениисопереживания,уваженияидоброжелательностиспособствоватьстановлениюценност

ногоотношениякукреплениюздоровьяспомощьюзарядки;формироватьинтерескизучениюистории 

своей страны формирование основ экологической культуры, принятие ценности природногомира. 

Метапредметныерезультаты: 

– познавательные:формироватьспособностькдемонстрациисвоихзнанийиуменийизл

ичногожизненногоопыта;развиватьспособностькприменениюсвоихзнанийиумений,способностьвы

ражатьсвоимысли;формироватьумениесоставлятьсовместносучителемобщиеправилаповедения;фо

рмироватьумениявыделятьглавноеизначимоевполученнойинформации;формироватьумениеобобщ

атьисистематизировать,осуществлятьсравнение,сопоставление,классификацию изученных фактов 

(под руководством педагога); формировать умение обобщать исистематизировать, осуществлять 

сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

(подруководствомпедагога);формироватьумениеобобщатьисистематизировать,осуществлятьсравн

ение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога); 

учитьсяориентироваться вмире книг иискатьнеобходимую информацию (под 

руководствомпедагога);учитьсяпониматьнравственныеценностиобщества:добро,человеколюбие,бл

аготворительность(подруководствомпедагога);приобретатьопытсоставлениякомплексаупражнени

йдлязарядки;познавательные: понимать, что информация может быть представлена в разной 

форме – книга, фото,видео 

– коммуникативные:формироватьпредставленияосмыслеизначимостидружбы,межл

ичностные связи в коллективе; формировать представления о способах выражения 

дружескогоотношения к одноклассникам; формировать культуру общения в классе и умение 

подчиняться общимправилам общения; формировать дружеское взаимодействие в детском 

коллективе, умение ставитьобщую цельипутиеёдостижения; 

формулироватьсуждения,слушатьсобеседника ипониматьвысказывания других обучающихся; 

учиться проявлять уважительное отношение к собеседнику всовместной работе; формировать 

положительную мотивацию к чтению книг и обмену 

информацией,знаниямисосверстниками;строитьаргументированныевысказываниявпроцессеобщен

иясосверстниками и взрослыми; учиться рассказывать сверстникам и взрослым о пользе зарядки; 

учитьсяслушатьговорящего,взаимодействуя вмалойгруппесверстниковбезруководствапедагога; 

– регулятивные: учиться ставить цели и планировать личную деятельность; 

учиться 

открытодемонстрироватьсвоитворческиеспособности;учитьсяназыватьодноклассниковпоимени, 

демонстрировать доброжелательное отношение к сверстникам и учиться общаться согласно 

нормамэтики формировать умения эмоционального конструктивного общения во внеурочной 

деятельности;пониматьидействоватьсогласновыделеннымориентирамдействийприработесинтелле

ктуальнымизаданиями;пониматьидействоватьсогласновыделеннымориентирамприработесинтелле

ктуальнымизаданиями,учитьсяработатьвпареприрешенииинтеллектуальныхзадач;содействоватьса

мореализации каждого обучающегося впроцессевыполнения 

интеллектуальныхзаданий;содействоватьпоискусамостоятельнойтраекториичтения;пониматьиодо

брятьнравственныенормыповедения:действоватьсогласнорациональногоиспользованиявремениир

есурсов, выполнять правила безопасного труда при выполнении работы; учиться 

контролироватьсвоидействияпривыполнениизарядки;планироватьсовместноспедагогомдействияд

лядостиженияпоставленнойцели. 

Предметныерезультаты:раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставлени

яобосновныхнормахповедениявклассе,школе,выражать 

своими словами понимание значимости дружбы в классе, формирование коллективных 

правилколлектива и желание им следовать, владеть правилами поведения в классе, школе; 

формироватьумениеприменятьполученныезнанияизразличныхобластейвсовместнойколлективной

деятельности; формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения 
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логическихзадач; формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения 

логических задач;формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения 

логических задач; узнаватьглавные качества эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, 

внимательность, увлеченность,изобретательность; узнавать главные источники знаний эрудита: 

книга, журналы, газеты; выполнятьнесложные коллективные работы проектного характера 

совместно со взрослыми; приобретать опытхудожественно-

эстетическогонаполненияпредметнойсредычеловека;формироватьумениевыполнять в 

определенной последовательности комплекс утренней зарядки; расширять словарныйзапас 

новымисловамиитерминами. 

2 класс 

Личностныерезультаты: 

формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордостизасвоюРоди

ну,российскийнародиисториюРоссии;формированиечувствасопричастностикпрошлому,настоящем

усвоей страны и родного края; формирование представлений о традициях и семейных 

ценностях;применениевжизнипозитивныйопыт,полученныйврезультатеучастиявразличныхвидахв

неурочнойдеятельности;проявлениеустойчивогоинтересакисторическомупрошломусвоейстраныи

малойРодины;осознаниезначимостиизучениякраеведениядляличностногоразвития;формирование 

уважительного отношения к истории и культуре своего народа и народов, живущихрядом; 

развитие навыков бесконфликтной коммуникации со взрослыми и сверстниками в 

разныхсоциальных ситуациях проявление и раскрытие способностей быть организатором и 

инициатором;развитиеактивности,инициативности,любознательностиисамостоятельностиобучаю

щихся;развитие познавательного интереса к различным разделам науки; понимание ценности 

умственноготрудавжизничеловекаиобщества,формированиеположительнойвнутреннеймотивации

уобучающихсявпроцессерешениянестандартныхзаданий;формированиепервоначальныхпредставл

енийосозидательноминравственномзначениитрудавжизничеловекаиобщества;формирование 

первоначальных представлений об уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений;становлениеценностногоотноше

ниякукреплениюздоровьячеловека;формированиепервоначальныхпредставленийонаучнойкартине

мира,формированиеосновэкологической культуры, принятиеценностиприродногомира. 

Метапредметныерезультаты: 

– познавательные:расширениепонятийногоаппаратановымитерминами,свойственн

ымисовременномулидеру;умениеопределятьглавныекачествалидера(честность,активность,ответст

венность, доброжелательность и др.); анализирование информации, нахождение причинно-

следственныесвязи;умениеобъединятьсущественныепризнаки,классифицироватьиделатьвыводы; 

систематизирование знаний обучающихся о значении труда в жизни человека, о качествах 

людейтруда; демонстрация понимания информации, представленной в объяснении педагога; 

ориентация втерминах, используемых в информации педагога; составление небольших 

комплексов 

упражненийфизкультминутокиутреннейзарядки;формированиеуменияобобщать,делатьвыводыпоп

редложенной педагогом информации; расширение кругозора и словарного запаса; понимание, 

чтоинформация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, фото, видео; 

умениесоотносить исторические события вовременныхрамках:прошлое,настоящее,будущее.  

– коммуникативные: развитие умений взаимодействовать со сверстниками в микро 

группах икоманде; пониманиезначенияколлективной деятельностидляуспешногорешения 

практическойзадачи;умениезадаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельнос

тиисотрудничества с партнером; проявление уважительного отношения к собеседнику; 

соблюдение 

впроцессеобщениянормыречевогоэтикета;соблюдениеправилаведениядиалога;построениенесложн

ыхвысказыванийпопредложенномуматериалу;умениеделатьвыводынаосновеизучаемогофактическ

ого материала; умение объяснять другим особенности выполнения комплекса 

упражнений;восприятие и формулирование суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
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и условиямиобщения проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдение правила 

ведения диалога 

идискуссии;умениеобъяснитьтермины«Родина,роднойкрай»,хранитель,поколение»;формирование

уменияслушатьодноклассников,проявлятьуважение к мнениюдругих. 

– регулятивные: формирование понимания значимости достижения общей цели 

для 

класса;умениепониматьиудерживатьпоставленнуюзадачу,вслучаенеобходимостиобращатьсязапом

ощью к педагогу.; умение выстраивать план своих действий и сохранять последовательность 

еговыполнения. контролировать ход и результат выполнения действия; умение действовать 

согласносоставленного плана и соотносить результат действия с поставленной задачей; желание 

участвовать 

вдальнейшейтворческойдеятельности;умениекорректнозадаватьвопросыивысказыватьсвоёмнение;

умениепланироватьэтапыпредстоящейработывтреке«Орлёнок-доброволец»,умениеопределять 

цели на занятиях с помощью учителя и планировать действия.; планирование действия 

порешениюпрактическойзадачидляполучениярезультата;выстраиваниепоследовательностивыбран

ных действий.; умение проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 

привыполнениизадания. 

Предметныерезультаты: 

знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; формирование 

первоначальногоопыта осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своего и других 

людей) с позицийэтических норм; знакомство со значением слова «эрудит», синонимами данного 

слова; использованиев речи языковые средства для выражения мыслей и чувств соответственно 

ситуации общения; работасо значением слова «мастер»; умение ориентироваться в наименованиях 

основных 

технологическихопераций:исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком,выполнятьэлементар

ныетанцевальныедвижения;лексическаяработаспонятиямидоброволециволонтёр», 

«добровольчество»,умениеопределятьглавнуюмысльмультфильм;осознаватьположител

ьноевлияние зарядки на укрепление здоровья; умение осознавать ценность природы и 

необходимостьответственностизаеесохранение;умениеприводитьпримеры,иллюстрирующиезначе

ниеприродывжизничеловека;умениесоблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(экон

омияводыиэлектроэнергии),иприроднойсреде;владениеразличнымиприёмамислушаниянаучно-

познавательных текстов об историиродногокрая; использование 

вречиязыковыесредствадлявыражениямыслейичувств. 

3-4классы 

Личностныерезультаты:формированиеуважительногоидоброжелательногоотношениядр

угкдругу;формированиеположительногоопытавзаимоотношенийвколлективе;формированиеучебн

о-познавательногоинтересактреку«Орлёнок–

Эрудит»;умениеактивизироватьмыслительнуюдеятельность и совершенствовать 

интеллектуальные качества; работа над осознание 

ответственностизаобщеедело;формированиеуважительногоотношенияккультуресвоегонарода;фор

мирование культуры общения, уважительного отношения к мнению другого человека; 

формирование пониманиязначения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

соблюдениеправилорганизацииздоровогообразажизни;формированиекультурыздоровогообразажи

зничеловека; формирование учебно-познавательного интереса к содержанию трека «Орлёнок – 

Эколог»;осознание ответственности за общее благополучие, основы экологической культуры; 

формированиесопричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраны;формированиечувс

твосопричастностик традициямсвоейстраны 

Метапредметные(развивающие): 

– коммуникативные:умениепроявлятьинициативность,активность,самостоятельно

сть;умениепроявлятьготовностьвыступитьвролиорганизатора,инициатора,руководителя,исполните
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ля;умениесравниватьсвоикачестваскачествамилидера,комментироватьпроцессрешенияпоставленн

ыхзадач,проявлятьэтикуобщения;участиевсовместнойдеятельности,умениесогласовыватьмненияв

ходепоискаответа;умениевысказыватьсвоюточкузрения,договариватьсясодноклассниками,работая

вгруппе;умениевысказыватьиотстаиватьсвоемнение;умениерассуждать, вести повествование, 

строить своё высказывание в соответствии с поставленной задачейили вопросом; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; умение работать в 

группе,общатьсясосверстникаминапринципахвзаимоуваженияипомощи;признаниевозможностису

ществованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;умениевысказыватьсвоюточкузрени

я и пытаться её обосновывать, приводя аргументы; умение сотрудничать и работать в 

группе,выражатьсвоимыслиясно,корректнопоотношениюкокружающим;умениеответственноотнос

итьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности;корректноиаргументированновысказ

ыватьсвоёмнение. 

– познавательные: умение сравнивать свои качества с качествами лидера; умение 

применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:классификация(группировка),обобщение;ум

ениеприменять базовые логические универсальные действия: анализ; развивать познавательный 

интерес итворческую деятельность; развитие внимания, навыков самостоятельного творческого 

мышления;умениеанализировать,обосновыватьсвоисуждения;умениеанализироватьтекстовуюиви

деоинформацию,рассуждатьнапредставленнуютему;умениесоставлятькомплексутреннейзарядкич

ерезсовместнуюгрупповуюработу;формированиепотребностивсоблюдениинормздоровогообразаж

изникакспособасохраненияиукрепленияличногоздоровья;умениеориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна длярешения учебной задачи; 

умение извлекать информацию, представленную в разных формах; 

умениеделатьсообщениянапредложенную темуирассуждатьнапредставленнуютему. 

– регулятивные:формированиеуменияоцениватьсвоипоступкиидействия,своивозм

ожностиспособствоватьпроявлению самостоятельности,инициативности, 

организованности;умениепланироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьде

йствий,объективнооцениватьих;умениепланироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследов

ательностьдействий,осуществлятьконтрольирезультатсвоейдеятельности;умениепринимать цели и 

произвольно включаться в деятельность; активно участвовать 

вдеятельности,контролироватьиоцениватьсвоидействия;формированиеуменияоцениватьсвоипосту

пкиидействия,своивозможностиформироватьумениеоцениватьсвоипоступкиидействия,своивозмо

жности, проявлять готовность изменять себя; умение принимать и сохранять поставленнуюзадачу, 

осуществлять поиск средств её достижения, самостоятельно формулировать цель урока 

послепредварительного обсуждения, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей;формированиеуменияоцениватьсвоипоступкиидействия,своивозможности;формированиеу

менияприменятьсвоизнаниявпрактическойдеятельности 

Предметные(обучающие):знакомствоспонятием«Лидер»,соспособамивыявлениялидер

оввколлективе,качестваихарактеристикичеловека-

лидера;формулированиеумениястроитьлогическиерассуждения;формулироватьутверждения,строи

тьлогическиерассуждения;расширениезнанияоразнообразиипрофессийиихроли;освоениеосновных

мотивовросписи,разнообразных приёмов работы; знакомство с понятиями «добро», «доброволец и 

волонтёр», «добровольчество», 

скачествамиволонтёраитемидобрымиделами,которыеволонтёрысовершаютсосмысламидеятельнос

ти волонтёра (безвозмездность и дело для других – помощь, забота); формирование знанияо 

положительном влиянии зарядки на укрепление здоровья; умение систематизировать 

основныесоставляющие здорового образа жизни; усвоение сведений о понятиях экология и 

эколог; пониманиенеобходимости соблюдения правил экологического поведения на природе; 

знакомство с 

понятиями“хранитель”,«хранительисторическойпамяти»,формированиеуменияпроявлятьуважение

ксемейным ценностям и традициям; понимание особой роли в истории России и мировой 

истории,воспитание чувствагордостизадостижениямалойРодины. 
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По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» 

младшийшкольник: 

● понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает 

сопричастность кисторииродногокрая,своейРодины—

России,Российскогогосударства;осознаётпринадлежностьксвоему народу и общности граждан 

России; понимает значение государственных символов; 

уважаетдуховнонравственнуюкультурусвоейсемьи,народа;понимаетценностьчеловеческойжизни,

ценностьродногоязыка,русскогоязыка;сознаётипринимаетсвоюполовуюпринадлежность,соответст

вующиеейпсихофизическиеиповеденческиеособенностисучётомвозраста;ориентированна 

физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознаётценность труда в жизни человека, семьи, общества; понимает ценность природы, 

зависимость жизнилюдейотприроды,влияниелюдейнаприроду,окружающую среду); 

● применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в 

различных видахвнеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации вдоступной по возрасту социально значимой деятельности; 

умеет оценивать поступки с позиции 

ихсоответствиянравственнымнормам,осознаётответственностьзасвоипоступки;проявляетстремлен

иек самовыражению вразных видах художественнойдеятельности,искусстве;владеетосновными 

навыками личной и общественной гигиены,безопасного поведения в быту,природе,обществе; 

проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных видах доступного 

повозрастутруда,трудовойдеятельности;проявляетлюбовьибережноеотношениекприроде,неприяти

е действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; имеет первоначальныенавыки 

наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарнойобластяхзнаний); 

● демонстрируетсоциально-

значимуюактивностьвсоциуме(демонстрируетуважениекгосударственнойсимволикеРоссии,своего

региона,местампочитаниягероевизащитниковОтечества);первоначальныенавыкиобщенияслюдьми

разныхнародов,вероисповеданий;вовзаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет 

сопереживание, готовность 

оказыватьпомощь,выражаетнеприятиеповедения,причиняющегофизическийиморальныйвреддруги

млюдям,уважаетстарших;бережноотноситсякфизическомуздоровью,соблюдаетосновныеправилаз

доровогоибезопасногодлясебяидругихлюдейобразажизни,втомчислевинформационнойсреде,проя

вляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует 

бережноеотношениекрезультатамтруда;придерживаетсявсвоейдеятельностиэкологическихнорм;в

ыражаетпознавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятельностьвпознании,де

монстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и уважение к научным 

знаниям,науке). 

 

2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности   

1класс 

Вводное занятие–1час 

Трек«Орлёнок–Эрудит»–5занятий 

Ценности,значимыекачестватрека:познаниеСимволтрека–конверт-

копилкаТрек«Орлёнок 

–

Эрудит»занимаетпервыймесяцвторойчетверти.Именнокэтомувремениучебныйпроцессивсесвязанн

ыеснимновыеправилажизнедеятельностистановятсядляпервоклассникаболеепонятными. 

Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения 

новых знаний, сдругойстороны,познакомитьобучающихся с разнымиспособамиполучения 

информации. 

Трек«Орлёнок–Доброволец»–4занятия 
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Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – Круг 

ДобраРеализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна 

круглый 

год.Важно,какможнораньшепознакомитьобучающихсяспонятиями«доброволец»,«волонтёр», 

«волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в котором 

участвовали их бабушкиидедушки, 

показатьпреемственностьтрадицийпомощииучастия.Врешенииданныхзадачучителюпоможетпразд

нованиевРоссии5декабряДняволонтёра. 

Трек«Орлёнок–Мастер»–4занятия 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Шкатулка мастера. В 

рамкахданноготрекадетизнакомятсястезисом,чтоможно 

бытьмастерамивразныхсферахдеятельности,вразныхпрофессиях.Срокиреализациитрека«Орлёнок–

Мастер»поделенынадвавременныхпромежутка: во время первой части трека дети– активные 

участники Мастерской Деда Мороза:готовят класс иклассную ёлку к новогоднему празднику 

/участвуютвновогоднемклассном 

ишкольномпразднике.Втораячастьтрекаопределенадлязнакомстваслучшимимастерамисвоегоделаи 

различных профессий (на уровне региона или страны); посещений мест работы родителей-

мастеровсвоегодела,краеведческихмузеевипр. 

Трек«Орлёнок–Спортсмен»–4занятия 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – ЗОЖик 

(персонаж,ведущий здоровый образ жизни) Время для реализации этого трека обусловлено 

необходимостьюусилитьдвигательнуюактивностьдетей,таккакксерединеучебногогоданакапливает

сяопределённаяфизическаяиэмоциональнаяусталостьотучебнойнагрузки.Надеемся,чтодополнител

ьныефизкультурно-

оздоровительныемероприятия,втомчисле,позволятснизитьзаболеваемостьдетей,чтоактуальновзим

нийпериод. 

Трек«Орлёнок – Хранительисторическойпамяти»– 4занятия 

Ценности,значимыекачестватрека:семья,РодинаСимволтрека –альбом«Мы-

хранители»Врамкахтрекапроисходитценностно-

ориентированнаядеятельностьпоосмыслениюличностногоотношения к семье, Родине, к своему 

окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для 

себязначимостьсохранениятрадиций,историиикультурысвоегородногокраячерезпониманиефразы«

Яи моё дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций 

своейсемьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти 

своейстраны.РешениюзадачтрекаспособствуетпразднованиеДнязащитникаОтечества,Международ

ногоженскогодняидругихпраздников. 

Трек«Орлёнок–Эколог»–5занятий 

Ценности,значимыекачестватрека:природа,РодинаСимволтрека–

РюкзачокэкологаПогодныеусловиявмоментреализациитрека«Орлёнок–

Эколог»позволяютпроводитьмероприятияза пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природныхматериалов при изготовлении поделок, проведения акций 

с посадками деревьев, уборке мусора врамкахэкологическогосубботникаипр. 

2класс 

Вводное занятие–1час. 

Трек«Орлёнок– Лидер»4занятия 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор 

«Лидер». Впроцессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, 

что 

являетсянеобходимымвначалеучебногогода.Педагогможетувидетьуровеньсплочённостиклассного

коллектива,сформироватьдетскиемикрогруппыдляприобретенияиосуществленияопытасовместной 

деятельности и чередования творческих поручений. 1 «Лидер – это …» Введение в 
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тему,мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «Лидер»: лексическая работа – значение 

новогослова. От учителя звучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в 

команде –игра 

испытаниедлякомандыучительобъясняетзадание,учитдетейслушатьдругдруга,показывает, как 

правильно такие задания выполнять, даёт ребятам подсказки, что нужно сделать при 

выполнениизадания:построитьсяпоросту,сыгратьвигру«мячпокругу»(мяч,имя,слово«Привет!»),«м

олекула», 

«имя хором»идр. 

Трек«Орлёнок–Эрудит»–5занятий 

Ценности,значимыекачестватрека:познаниеСимволтрека–Конверт-

копилкаТрек«Орлёнок 

–

Эрудит»занимаетпервыймесяцвторойчетверти,котораяотличаетсяналичиемразличныхолимпиад,ин

теллектуальных конкурсов,конференцийит.п.–вэтотпериод детизнакомятсясразными способами 

получения информации, что необходимо для их успешной деятельности, в томчисле 

познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается высокая мотивация 

иинтерес к учёбе. 

Трек«Орлёнок–Мастер»–4занятия 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера. В 

рамкахданного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в разных 

сферахдеятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены 

на 

двавременныхпромежутка:вовремяпервойчаститрекадетиготовятновогоднийспектакль,концертил

ипредставление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела 

(науровне регионаилистраны). 

Трек«Орлёнок–Доброволец»–5занятий 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – круг 

ДобраТематикаданноготрекаактуальнакруглыйгод.Проведениетрекавданныйвременнойпериодмо

жнорассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее 

настроениедобра,взаимопонимания,удовлетворённостинетольковрамкахтрека,ноивобычнойжизне

деятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей влюбое 

времяучебногогода. 

Трек«Орлёнок–Спортсмен»–4занятия 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека - чек-лист 

Время 

дляреализацииэтоготрекаобусловленонеобходимостьюусилитьдвигательнуюактивностьдетей,такк

акк середине учебного года накапливается определённая физическая и эмоциональная усталость 

отучебнойнагрузки.Надеемся,чтодополнительныефизкультурно-

оздоровительныемероприятиявтомчисле 

позволятснизитьзаболеваемостьдетей,чтоактуальновзимнийпериод. 

Трек«Орлёнок–Эколог»–5занятий 

Ценности,значимыекачестватрека:природа,РодинаСимволтрека–

рюкзачокЭкологаПогодныеусловиявмоментреализациитрека«Орлёнок–

Эколог»позволяютпроводитьмероприятияза пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природныхматериалов при изготовлении поделок, проведения акций 

с посадками деревьев, уборке мусора врамкахэкологическогосубботника 

Трек«Орлёнок– Хранительисторической памяти»–6занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы – 

хранители»ДанныйтрекявляетсялогическимзавершениемгодовогоциклаПрограммы.Врамкахтрека

происходитценностно-

ориентированнаядеятельностьпоосмыслениюличностногоотношенияксемье, Родине, к своему 
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окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принятьзначимость сохранения 

традиций, истории и культуры своего родного края. Основная смысловаянагрузкатрека:Я–

хранительтрадицийсвоейсемьи.Мы(класс)–хранителисвоихдостижений.Я/Мы 

–хранителиисторическойпамятисвоейстраны 

3-4классы 

Вводное занятие–1час. 

Трек«Орлёнок– Лидер»–4занятия 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор 

«Лидер» Впроцессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, 

что 

являетсянеобходимымвначалеучебногогода.Педагогможетувидетьуровеньсплочённостиклассного 

коллективавначалеучебногогода,сформироватьдетскиемикрогруппыдляприобретенияиосуществле

нияопытачередованиятворческихпоручений 

Трек«Орлёнок–Эрудит»–5занятий 

Ценности,значимыекачестватрека:познаниеСимволтрека–конверт-копилка89Трек 

«Орлёнок-

Эрудит»занимаетпервыймесяцвторойчетверти,котораяотличаетсявысокимсодержанием 

различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот периоддети 

знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их 

успешнойдеятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей 

отмечаетсянаиболее высокаямотивацияиинтерес к учёбе 

Трек«Орлёнок–Мастер»–4занятия 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера В 

рамкахданного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах 

деятельности, вразныхпрофессиях.Срокиреализациитрека«Орлёнок-

Мастер»поделенынадвавременныхпромежутка:вовремяпервойчаститрекадетиготовятновогоднийс

пектакль,концертилипредставление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими 

мастерами своего дела (науровне регионаилистраны). 

Трек«Орлёнок–Доброволец»–5занятий 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – круг 

ДобраТематикаданноготрекаактуальнакруглыйгод.Проведениетрекавданныйвременнойпериодмо

жнорассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее 

настроениедобра,взаимопонимания,удовлетворённостинетольковрамкахтрека,ноивобычнойжизне

деятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей 

втечение всегоучебногогода. 

Трек«Орлёнок–Спортсмен»–5занятий 

Ценности,значимыекачестватрека:здоровыйобразжизниСимволтрека–чек-

листВремядляреализацииэтоготрекаобусловленонеобходимостьюусилитьдвигательнуюактивность

детей,таккакксерединеучебногогоданакапливаетсяопределённаяусталость,вызваннаягиподинамич

ескимкризисомиучебнойнагрузкой.Надеемся,чтодополнительныефизкультурно-

оздоровительныемероприятияпозволятснизитьзаболеваемостьдетей,чтоактуальновзимнийпериод. 

Трек«Орлёнок–Эколог»–5занятий 

Ценности,значимыекачестватрека:природа,РодинаСимволтрека–

рюкзачокЭкологаПогодныеусловиявмоментреализациитрека«Орлёнок–

Эколог»позволяютпроводитьмероприятияза пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природныхматериалов при изготовлении поделок, проведения акций 

с посадками деревьев, уборке мусора врамкахэкологическогосубботника 

Трек«Орлёнок – Хранительисторической памяти» – 5занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы – 

хранители»ДанныйтрекявляетсялогическимзавершениемгодовогоциклаПрограммы.Врамкахтрека

происходитценностно-
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ориентированнаядеятельностьпоосмыслениюребёнкомличностногоотношения к семье, Родине, к 

своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя ипринять значимость 

сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, через пониманияфразы«Я 

имоёделоважныдляРодины» 
 

Темытреков Критерии 

Орленок-лидер РеализацияПрограммыначинаетсясданноготрека,которыйпозволяе

тактуализировать/приобрестиопытсовместной деятельности в 

коллективе, что необходимо в 

началеучебногогода.Такжезанятиятрека15позволятвыявитьпервич

нуюоценкууровнясплочённостиклассаилидеровдля 

дальнейшегоформированиямикрогрупп 

Орлёнок–Эрудит Вторая четверть отличается высокой мотивацией у 

детейнаучебнуюдеятельность.Вэтотвременнойпромежутоквшкола

хпроходятразличныеолимпиады.Врамкахтрекапроисходит 

знакомстворебёнкасразнымиспособамиполученияинформации 

Орлёнок–Мастер Данныйтрекпроходитвдваэтапа:1–подготовка 

новогоднего спектакля/номера/концерта; 2 – знакомство

 смастерами своего делаилучшимимастерами 

региона/страны. 

Иградляподведенияпроме

жуточныхитоговучастияв

Программе 

Игра по итогам 3х треков: «Орлёнок – Лидер» «Орлёнок –

Эрудит»«Орлёнок–

Мастер»Игруучительпроводитсамостоятельно,используяпредоста

вленныеметодические 

рекомендации 

Орлёнок–Доброволец Тематика трека актуальна круглый год, поэтому учительможет 

обращаться к имеющемуся социальному опыту детей 

иисториидобровольческого/волонтерского/тимуровского 

движениявлюбоевремяучебногогода 

Орлёнок –Спортсмен Различныесоревнования,посвященные23февраляипр.Втом числе, 

в соответствии с возрастом, можно провести 

Весёлыестраты,«Папа,мама,я–

спортивнаясемья»идругиесоревнования,чтобыминимизироватьвоз

действия 

гиподинамическогокризисасерединыучебногогода. 

Орлёнок–Эколог Весна–наиболееблагоприятный период для 

реализациитрека.Погодныеусловияпозволяютужечастьмероприяти

йтрека 

проводитьзапределамизданияшколы. 
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Орлёнок –

 Хранительист

орическойпамяти 

В логике Программы важно, чтобы все треки прошли дотрека 

«Орлёнок – хранитель исторической памяти», так как 

онявляетсятреком,подводящимитогиучастиявучебномгоду.Основ

наясмысловая нагрузкатрека:Я–

хранительтрадицийсвоейсемьи,Мы(класс)–

хранителисвоихдостижений,Я/Мы– 

хранителиисторическойпамятисвоейстраны 

Подведение

 итогов

участиявПрограммевтеку

щемучебномгоду 

В УМК –использование игровых методов 

диагностикирезультатов. Основными результатами, которые нам 

необходимооценить, станут: - личностное развитие ребёнка 

(изменение 

егопозицииот«наблюдателя»до«активногоучастника»);-

сформированностьклассакакколлектива;-уровень 

принятия/осознанияценностей,заложенныхвПрограмме 



 

3.Тематическоепланированиекурса 

1 класс- 33 часа 

№ п/п Темы Кол-

вочасов 
Содержание Видыдеятельности,формы 

1./1 Подготовительны 
йэтапкучастию 
вПрограмме. 

1ч Игроваяпрограмма«Играй,узнавай,найдидрузейвклассе».,«Мыбуде
м 
друзьямивклассе».«Волшебныесловадружбы»,«Правиланастоящих 
друзей»Вводный«Орлятскийурок»длядетейпервогогодаучастияв 
Программе. 

Познавательная, игровая. 
Взаимодействие–групповое, 
фронтальное. 
Просмотр мультфильма; решениеребусов, 
кроссвордов, загадок; танцевальный 
флешмоб. Старт Программы для 
детей и эмоциональный 
настройклассана участие в Программе. 

 Орлёнок

 

– 
Эрудит 

5ч   

2./1 «Ктотакой 
эрудит?» 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 
«Эрудит»:лексическаяработа–значенияновогослова.Учитель 
организуетобсуждениевопроса:какназываюттех,ктомногознает,тех, 
ктообладаетбольшими знаниями?Длядостиженияцели занятия 
используетигровоевзаимодействиесмультгероями. 

Познавательная, игровая. 
Взаимодействие –групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 
просмотр мультфильма;решение 

ребусов,кроссвордов,загадок;танцевальный 
флешмоб. 

3./2 «эрудит-это...» 1 Совместно с детьми обсуждают и фиксируют качества, 

необходимые длятого, чтобы стать и быть эрудитом; Через 

групповую работу 

учатсярассуждатьислушатьдругого,работатьвместе,ценитьзнания.*

Работасконвертом копилкой трека «Орлёнок – Эрудит».. 

высказывание детьмисвоей точкизрения; 

Познавательная,игровая. 

фронтальное,индивидуальноепроблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие 

– групповое,диалогсдетьми;работав парах 

4./3 «Всезнайка» 1 Учимся узнавать главные качества эрудита, осознавать 

ценностьумственноготрудавжизничеловекаОпределяемзначимость

совместнойработы.*Работасконвертомкопилкойтрека«Орлёнок–

Эрудит». 

Познавательная,игровая.проблемноценностн

оеобщение. 

Взаимодействие 
– 

групповое,фронтальное,индивидуальное.по

вторениематериала. 



 

5./4 «Встреча 

синтересным

эрудитом– 
книгой» 

1 Выход в библиотеку (районная, школьная), совместно с 

библиотекаремзнакомство с детскими энциклопедиями и 

другими интересными книгами,записьобучающихся в 

библиотеку. 

Познавательная,проблемноценностноеобще

ние. 

Взаимодействие– 

групповое,фронтальное,индивидуальное. 

посещениебиблиотеки; работаскнигой. 



 

6./5 «Подведёми

тоги» 

1 Смотрят фото или видео как проходил трек, открывают 

конверт-копилкуанализируют результат, совместно составляют 

опорную схему: чемунаучились,чтоузнали.. 

Познавательная,проблемноценностноеобщение

. 

Взаимодействие – 

групповое,фронтальное,индивидуальное.работа 

в парах;просмотрфото/видео;составление 

ииспользование 
опорныхсхем 

 Орленок-

доброволе

ц 

4ч   

7./1 «Отсловакде

лу» 

1 Введениевтему.Мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятиями 
«Добро. Доброволец и волонтёр. Добровольчество»: лексическая 

работа –значения новых слов. На занятии прослушивают песню 

или просмотротрывка мультфильма «Если добрый ты», чтение 

рассказа «Простостарушка» для того, чтобы помочь детям 

охарактеризовать те или иныепоступки, действия, сделать 

выводы. Можно использоватьпсихологический приём: «Ребята, 

прижмите свои ладошки к сердцу,закройте глаза, улыбнитесь, 

подумайте о чём-то добром. Кто 

готов,откройтеглаза.Прикоснитесьладошкамиксвоемусоседу,пож

елайтедругдругу всего самого хорошего». Символ волонтёрства – 

приподнятая рука 

сраскрытойладоньюисердцем.*Работассимволомтрека«Орлёнок– 

Доброволец»-КругомДобра 

Познавательная,проблемноценностноеобщени

е. 

Взаимодействие – 

групповое.фронтальное,индивидуальное.прослу
шиваниепесниилипросмотр 
мультфильма; анализ рассказа;танцевальный 

флешмоб 

8./2 «Спешить 

напомощьбезво

змездно!» 

1 Важносдетьмиприйтикпониманиютого,чтовихсилахделатьдобрыед

ела. Вместе их придумать, обсудить, решить, что можно сделать 

уже вближайшеевремя. Знакомствудетейспонятиями«добра»и 

«добровольчества»способствуетрешениеимикейсов,илипроблемн

ыхситуаций. Работая в микрогруппах, дети погружаются в 

проблемы,касающиеся темы добровольчества, анализируют, 

примеряют на себяразные роли и ситуации. Деятельность в 

микрогруппах по 3 

человекапозволяетувидетьиуслышатьразныемненияиточки 

зрения.. 

Познавательная,проблемно- 

ценностноеобщение. 

Взаимодействие – 

групповое,фронтальное,индивидуальное.участв

уютвигре;решение кейсов;создание «Классного 

кругадобра»;танцевальныйфлешмоб. 

Решениекейса 
«Как поступить вданной ситуациии что 

попросить внаграду». 

Динамические паузы. 



 

9./3 «Совместноерод

ительскоесобран

ие 

«Нашазабота!» 

1 Совместное обсуждение с родителями и детьми: Как делать добро 

длябабушекидедушек?(родным,соседям)Чтозначитбытьдобрымряд

омсними? Обучающиеся становятся соучастниками 

коллективногоблагородногодела.Важныммоментомявляется 

то,чтородители 

«включаются» и совместно с детьми и педагогом выбирают то 

доброедело,котороеимпосилам.Детинапримересвоихродителейуч

атсятому,как распределять роли, выполнять поручения, вести 

конструктивныеразговоры-тоесть,работев 

командевоблагодобра.*Работассимволом 
трека «Орлёнок–Доброволец»КругомДобра 

Познавательная,проблемноценностноеобще

ние. 

Взаимодействие 
– групповое.,фронтальное,индивидуальное. 
Обсуждение вопросов;мероприятия 
насплочение нетолькодлядетей,ноидля 
родителей. 

10./4 «Доброволец- 

этодоброесердце» 

«Подведёми

тоги» 

1 Встречасгостем, которыйдостигуспеховвобластидобровольчества. 

*Работа ссимволомтрека «Орлёнок– 
.Доброволец»-

КругомДобраДополняют«Классныйкругдобра»впечатлениями 

овстрече 

*Работа ссимволомтрека «Орлёнок–Доброволец»Творческаяработа 
«Классный круг добра». Дополняем качествами добровольца 

(выбирая из:милосердный, злой, отзывчивый, вредный…) 

Просмотр видео/слайд-шоу отом, как прошёл трек, чем 

запомнился и что доброго смогли сделать длядругих.. 

Познавательная,проблемноценностноеобщен

ие, встречас волонтером;интервью-беседа. 

Динамическиепаузы. 

Взаимодействие – 
групповое,фронтальное,индивидуальное.просм

отрфото/видео;обсуждение ходатрека; участие 

вигре; участиев флешмобе. 

 «Орлёнок 

–Мастер» 
4 ч   

11./1 «Мастер–это 
…» 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 
«Мастер»: лексическая работа – значения нового слова. Работа в 

парах –расскажите о своих родителях - мастерах своего дела друг 

другу. («Моямама мастер своего дела. Она ...»). Блиц-

высказывания ребят: «Я узнал,чтоуНикитымамаповар. Онамастер 

готовить салаты»…) Пробуемсебя 
вролимастера–Чтоможетделатьмастер?Хотитепопробоватьсебяв 

Познавательная,досугово-

развлекательная,художественноетворчество, 

проблемно- ценностноеобщение. 
Взаимодействие – 
групповое,фронтальное,индивидуальное.изгот
овлениеоригами;танцевальныйфлешмоб,просл
ушиваниестихотворения;просмотрмультфильм
а; обсуждениевопросов 



 

   роли мастера? Обсуждаем, придумываем, делаем простое 

оригами,дорисовываем, создаем коллективную работу по 

объединению оригами вединый смысловой сюжет, после чего 

организовывается творческоевыступление учащихся. Подводим 

итоги: кто такой мастер? Кто можетбыть мастером? Какими мы 

были мастерами? Что нужно сделать 

нам,чтобыстатьмастерами?Какмастерсоздаётсвоюработу–

«придумывает,делает/создаёт, показываетирадуетдругих». 

 

12./2 «МастерскаяДед

аМороза…» 

1 Реализуемнашуидею(учительвыстраиваетзанятиенаосновеэтаповко

ллективнотворческой деятельности).*Работасошкатулкой трека 

«Орлёнок – Мастер» В шкатулку вкладываем итоги дела – анализ 

КТД,можно снять видео с впечатлениями ребят. Ребятами под 

руководствомпедагога осуществляется изготовление одной 

большой новогоднейгирлянды – для создания новогоднего 

настроения в классе и чувстваколлективасредиобучающихся–

идея «однойбольшойкомандойделаемобщеедело». 

Познавательная,досуговоразвлекательная,ху

дожественноетворчество,проблемноценност

ноеобщение. 

Взаимодействие – 

групповое,фронтальное,индивидуальное.отгад

ываниезагадок; делениена 

группы;танцевальный флешмоб. 

13./3 «Классмастеров» 1 Основной посыл данного занятия – реализация идей по 

украшению классаили классной ёлки, знакомство с историей 

новогодних игрушек в России,праздника Нового года в целом. 

Обучающиеся продолжают создавать 

себеатмосферупраздникаиволшебствасвоимисилами. 

Отличительнойчертойявляется то, что дело реализуется всеми 

обучающимися под руководствомпедагога – дети выдвигают свои 

предложения, идеи, инициативы. *Работас символом трека – 

Шкатулкой мастера. В шкатулку вкладываем идеи посозданию 

праздника Нового года, игрушки, подарки, сделанныестараниями 

ребят. 

Познавательная,художественноетворчество. 

Взаимодействие – 

групповое,фронтальное,индивидуальноереализ

ация идейпо украшениюкласса/класснойёлки; 
знакомствос историейновогодних игрушек. 



 

14./4 «Класснаяелка!» 
«Новогоднеен

астроение» 

1 Данное занятие отводится для самого праздника Нового года. 

Классныйколлектив своими силами, идеями, инициативами, с 

поддержкой педагогаи родителей устраивают Новый год на свой 

лад, соблюдая придуманныеими же традициями. Приглашаются 

родители, которые становятсязрителями творческих успехов 

своих детей: актёров, декораторов,художников, костюмеров, 

сценаристов. Праздник от самого начала доконца пропитан 

гордостью за свой класс и себя как организатора. *Работас 

символом трека – Шкатулкой мастера. В шкатулку 

вкладываемфотографиипраздникаНовогогода,подарочки, 

открытки–всё,созданноедетьми. 

Занятие – подведение итогов трека. Смотрят видеоролик / слайд-

шоу,демонстрирующиепроцесспрохождениятрека,обучающиесяд

елятсявпечатлениями, мнениями. *Работа с символом трека – 

Шкатулкоймастера.Вшкатулкувкладываем(например)идеи 

набудущий год. 

Познавательная,художественноетворчество. 

Взаимодействие – 

групповое,фронтальное,индивидуальное.укра

шениеклассной ёлки;знакомство 
систориейНовогогода 
просмотрфото/видео -анализрезультатов; 

составлениеопорной схемы. 

 Орлёнок– 
спортсмен 

4 ч   

5./1 «Утроначинаемс

зарядки!» 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 
«Орлёнок–Спортсмен»:лексическаяработа –

значенияновогослова.Чтотакоездоровый образжизни,из чегоон 

состоит,почемуэтоважно. 

*Работа с символом трека «Орлёнок – спортсмен» Создаем 

визуальныйобразчеловека,ведущегоздоровыйобразжизни,дописы

ваякнемуответыдетей.Учительдолжен 

обратитьвниманиенасловадетей озарядке. 

Говорим о важности зарядки для человека в любом возрасте. 

Далееобязательно каждая группа по ЧТП должна показывать на 

уроках,переменах минизарядки, которые придумывает сама. 

Дети совместно спедагогомпридумывают 

традиционнуюутреннюю зарядку,какдляшколы, так и для дома. 

Обязательно: создаём памятку с 

упражнениями,детизабираютеёдомой.*Работассимволомтрека«

Орлёнок–спортсмен» 

Познавательная,игровая,проблемно- 

ценностноеобщение,физкультурно-

спортивная. 

Взаимодействие – 

групповое,фронтальное,индивидуальное.тан
цевальнаязарядка;введение образа 

ЗОЖика;работав парах 



 

16./2 «Стозатейдлявс

ехдрузей» 

1 Вспоминаем первое занятие. Что получилось сделать дома? 

Актуализацияполезностифизкультминутокнаурокахипеременах,пре

дложениесделатьзарядку утренней традицией. Знакомство с 

подвижными играми иплощадками, где можно в них играть. 

Осознание детьми идеи, что зарядкаможет быть весёлой и 

энергичной. *Работа с символом трека «Орлёнок –спортсмен»– 

фиксируемподвижныеигры. 

Познавательная,игровая,проблемноценностн

оеобщение. 

Взаимодействие – 
парное,групповое.фронтальное,индивидуально
е.весёлаяфизкультминутка ,                                           
обсуждениевопроса, участиевподвижныхиграх 
встреча сЗОЖиком танцевальная зарядка 

17./3 «Весёлыестарты» 

«Самыеспортивн

ыеребята 

моейшколы» 

1 Спортивные соревнования. Используем плакаты, кричалки. 

Смена ролейпри выполнении этапов: команда каждый раз 

решает, кто из числакомандыбудетсудитьэтот 

этап,ктопомогатьпедагогусреквизитов. 

*Работа с символом трека «Орлёнок – спортсмен»: фиксация 

мысли, 

чтоспортивныеигрыдлявсех:идляспортсменов,идляболельщико

в,идлясудей,идля зрителей 

Встреча – подарок с выдающимися спортсменами школы (3-

4действующимиученикамиспортсменамишколы).Гостирасскажутд

етям,что необходимо для того, чтобы быть талантливым 

спортсменом,какие награды можно получить, о тех российских 

спортсменах, 

которыеявляютсяпримеромнетолькодляних,ноидлямногихтакихже

ребят. 

*Работассимволомтрека«Орлёнок–

спортсмен»Фиксациявыводаотом,что нужно, чтобы стать 

профессионалом в спорте» 

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение,игровая. 

Взаимодействие – 

групповое,фронтальное,индивидуальное. 

участие ввесёлых 

стартахпробаспортивныхролейдетьми, 

прослушивание рассказаспортсменашколы, 

интервью, беседасо 
спортсменами 

18./4 «Азбуказд

оровья» 

1 Подведение итогов. Дети рассматривают фото или видео, как 

проходилтрек, по опорной схеме анализируют и дополняют 

правила 

организацииподвижныхигр,проигрываютновуюигру.*Работасс

имволомтрека 

«Орлёнок – спортсмен». Составляют «Азбуку здоровья» 

– тезиснозаписываютмысли отом, 

чтонужночтобыбытьздоровым 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие 
– 

групповое,фронтальное,индивидуальное.про

смотрфото/видео;анализ/дополнение 

правилподвижныхигр 

 Орлёнок–

Хранител

ь 

4ч   



 

 исторической 
памяти 

   

19./1 «Орлёнок–

Хранительист

орическойпам

яти» 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 
«Хранитель»: лексическая работа – значения нового слова. Кто 

можетбыть хранителем? Что можно хранить? Для кого хранить? 

Зачем хранить?Как и где хранить? *Работа с символом трека – 

альбомом Хранителейисторической памяти – ответы на вопросы 

собираем в альбом «Мы-хранители». Учимся работать в парах 

/группах. Возможна помощьнаставника-

старшеклассника.Детиделаютвыводыоважностисохранениязнани

й и материалов об исторической памяти и транслирования 

еёбудущим поколениям. Получают ответ на главный вопрос: 

«Как можносохранить историческую память?». Проба внести 

себя в 

историюкласса/школычерезфотографирование.*Работассимволо

мтрека 

«Орлёнок–

Хранительисторическойпамяти»(альбом):вкладываемидеипосохр

анению историческойпамяти региона, страны 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –

индивидуальное,групповое,фронтальное. 

обсуждениевопросов;просмотрпрезентации,ста
рыхфотографий;работа в паре;просмотр видео 

окультурных 

иисторическихценностяхрегиона/страны;истор

ическоефотографирование.  
На занятиипроисходит 

различнаядеятельность:работа в парах 

поизучениюданных в детскойэнциклопедии, 

просмотрпознавательноговидеоролика 

обисторическом икультурномбогатстве 

своегорегиона/своейстраны, 

просмотрфотографий опрошлом, старине.. 

20./2 «Историяшколы 

–мояистория» 

1 Данноезанятиепозволяет обучающимся 

ощутитьсебякакученикаименноэтой школы, носителя идей, 

традиций школы, в которой обучаются –самоидентификация себя 

как ученика школы. Занятие отведено назнакомство со школой, 

где обучаются дети: историей, традициями,героями, 

выдающимися людьми, которыми гордится школа. 

Ключевоймомент знакомства состоит в том, что оно происходит в 

виде игры постанциям, где ребята выполняют различные задания 

и путешествуют пошколе, знакомясь с её работниками в том 

числе. Такой формат занятияпозволит не только достичь 

поставленных целей, но и пробудить в детяхчувство гордости за 

школу. *Работа с символом трека «Орлёнок –альбомом 

Хранителей исторической памяти»: вкладываем опорные 

схемыпорезультатамигрыпостанциям. 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие – 

индивидуальное,групповое,фронтальное.пение 

в караоке;участие вигре-путешествии; 

подведениеитогов черезигровойприём 

21./3 «Походвмузей» 1 Занятие посвящено знакомству с музеями – школьным, 

городским,районным. Обучающиеся с помощью экскурсовода 

знакомятся сэкспонатами, историей музея - познают свой родной 

город, край.Познавательная, Взаимодействие –групповое. 

экскурсия*Работа с символом трека «Орлёнок – 

Познавательная,игровая, проблемно-

ценностное общение. 

Обсуждениевопросов Работа в парах 



 

Хранительисторическойпамяти»(альбом):дополняемальбоминформ

ационными 

карточками,сделаннымидетьми,отом,чтобылоувиденовмузее. 

22./4 «Историческоеч

аепитие» 

1 К ребятам в класс приходят наставники и учитель истории 

старшихклассов (экскурсовод-краевед, историк, родительзнаток 

истории).Актуализация полученной на предыдущих встречах 

информации. Дети зачашкой чая задают интересующие их 

вопросы по истории и событиям 

вРоссии.Гостиотвечают.Такжегостимогутзадатьвопросребятам.С

амыйлучший вопрос поощряется гостями. *Работа с альбом 

Хранителя,подведение итогов: Впечатления и пожелания гостей 

заносятся в альбом.Дети, которые умеют писать, также могут 

оставить записи о своихвпечатлениях 

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие – 

групповое,фронтальное.Чаепитие;встреча 
сприглашёнными 
гостями 

 Орлёнок– 
Эколог 

5ч   

23./1 «ЭКОЛОГиЯ» 1 Введениевтему.Мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятиями 
«Экология. Эколог»: лексическая работа – значения новых 

слов.Обсуждениеповопросам:ктодолжен беречьприродуи 

заботитьсяоней?Просмотр мультфильма «Давайте вместе украшать 

природу» направляетрассуждения детей к идеям по защите и 

украшению окружающей среды –первымэлементарнымшагамв 

экологию.*РаботасРюкзачкомтрека 

«Орлёнок–

Эколог»Вкладываютсязнаки,характеризующиебережноеобращение

кприроде. 

Познавательная,игровая.. 

Взаимодействие 
– 

групповое,фронтальное,индивидуальное.слове

сная игра;работа в парах;работа 

свизуальнымобразом;подвижная игра;сбор 

Рюкзачка эколога;участиевигре; 

24./2 «Каким 

долженбыть 

настоящийэколог

?» 

1 Мотивация: видеофильм красота природы России. Как 

сохранить?Уберечь? *Работа с символом трека – Рюкзачком 

эколога. 

Составляемправилаэколога.Определяюткачестваэколога.(добавля

емвРюкзачок).Посредством игр обучающиеся знакомятся с 

«визитками» 

природы:следамиживотных,пениемптиц,описаниемособораспрос

транённых 

растенийиживотных.*РаботассимволомтрекаРюкзачкомэколога.

Анализ:дополняемрюкзачокэколога. 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие 
–групповое, 

фронтальное,индивидуальное.коллективноео

бсуждениеучастие 

вигровомупражнении;дополнениерюкзака 

эколога;работавгруппах;отгадываниезагадок;

работас карточкой. 



 

25./3 «Вгостикп

рироде» 

1 Данное занятие отводится для экскурсии (в ботанический сад, в 

лес, вмузей). Дети в естественной среде наблюдают за природой, 

за еёявлениями,особенностями,природными«знаками». 

*Работассимволомтрека - Рюкзачком эколога: фиксируем 

полученную на экскурсииинформацию. 

Познавательная,проблемно- 

ценностноеобщение. 

Взаимодействие 
– групповое,фронтальное, 

индивидуальное.экскурсия 

26./4 «Мы 

друзьяприро

де» 

1 Данноезанятие–

интеллектуальнокреативнаяигра,посвящённаяэкологиии 

экологическому поведению обучающихся. Через игру 

обучающиесяотвечают на вопросы о том, что люди делают у нас 

в стране, чтобысохранить природу; как понимать природу; как 

природа «говорит» слюдьми, когда ей «плохо»? *Работа с 

символом трека Рюкзачком 

эколога:фиксируем«симптомы»болезни 

природы,устанавливаемвзаимовлияющую 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие 
– 

групповое,фронтальное,индивидуальное.уча

стиевигре 

работавгруппах. 

27./5 «Орлята– 
экологи» 

1 Подводимитоги.Организацияпросмотраслайд-шоуили 
видеоотом,как 
проходилтрек,обсуждениетого,какпроходилтрек,делаютвыводы об 
экологической культуре и поведении. Просмотр и 
обсуждениеэкологических мультфильмов о природе. *Работа с 
символом трека –
Рюкзачкомэколога:дополняемсобытиямииименамиребят,которые,п
омнениюкласса, былилучшими втреке. 

.Познавательная, 
Проблемно-ценностное 

общение.Взаимодействие – 

групповое,фронтальное,индивидуальное.про

смотрфото/видео;дополнение 

«рюкзачкаэколога»;просмотр 

мультфильмов. 

 Орленок-лидер 6 ч   

28./1 «Лидер – это…» 1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 
«Лидер»: лексическая работа – значения нового слова. От учителя 

звучитвопросдетям:ктосомной хочетв команду?Учимсяработатьв 

команде–знакомство с явлением лидерства через игру, учитель 

объясняет задание,учит детей слушать друг друга, показывает, как 

правильно такие заданиявыполнять, даёт ребятам подсказки, что 

нужно сделать при выполнениизадания. Подведение итогов: Работа 

с конструктором «Лидер» (собираемпонятие«лидер») 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие 

– 

групповое,фронтальное,индивидуальноеуча

стиевигре; 

Заполнение чек-листа. 



 

29./2 «Ямогубытьл

идером!» 

1 Обсуждение: кто может быть лидером? для чего быть лидером? 

Данноезанятие подразумевает более глубокое усвоение детьми 

понятия лидера илидерства в целом. А также здесь подробно 

разбираются качества лидера.Ключевая точка занятия – 

проведение педагогом социометрии 

дляизученияатмосферывклассе:дружныйколлективилинет,дляпон

иманияпедагогом, как в дальнейшем направлять и деятельность 

класса ивыстраиватьсвоюработу.*Работассимволомтрека–

конструктором «Лидер».Фиксируютсякачествалидера. 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие – 

групповое,фронтальное,индивидуальное. 
участиевигре; 

прослушиваниепесни/просмотрмультфильма;

обсуждениерезультатов;танец;проведение 

игры;проведение социометрии. 

30./3 С 

командойде

йствую!» 

1 Данное занятие подразумевает выход за пределы класса. На 

большойпросторной территории классный коллектив будет 

проходить испытания,направленные на сплочение и 

командообразование. В этой игре нетпобедителей. Она 

предназначена для того, чтобы улучшитьэмоциональную 

атмосферу класса. Педагогу важно понимать, что дляпроведения 

игры ему необходимо дополнительная помощь коллег 

илистаршеклассниковнаставников. *Работас 

конструктором.Выводыпоигре 
«Команда». 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие 
– групповое.Игра 

накомандообразованиепостанциям 
«Команда». 

31./4 «Мы 

дружныйкласс» 

1 Выходдетейсродителями,наставникамиикласснымруководителемна 
«выходной». Квест для сплочения коллектива класса, родителей 
инаставников,коллективныеподвижныеигры,выпускитоговойКЛА
ССнойгазеты «Какими мы были и вот какими стали!» *Работа с 
конструктором.Выводы:Мытеперь лидеры!(Мытожелидеры) 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие 
– групповое,фронтальное.поход; 

подвижные игры;выпускгазеты 

32./5 «Какими 

мыбыли и 

воткакимистали

!» 

1 Использованиеигровыхметодовдиагностикирезультатов.  

33./6 Итоговоез

анятие. 
Подведение 
итоговучастиявПр
ограмме
 втекущемуч
ебномгоду. 

1  Основнымирезультатами, которые 

намнеобходимооценить станут:                                       

-личностноеразвитие ребёнка(изменение 

егопозиции от «наблюдателя»до 

«активногоучастника»);                

-сформированность класса какколлектива;       

-уровеньпринятия/осознанияценностей, 

заложенных вПрограмме. 

 

2класс -34 часа 



 

 

№ п/п Темы Кол-

вочасо

в 

Содержание Видыдеятельности,формы 

1. Вводный 
«Орлятский 

1 СтартПрограммы 
длядетейиэмоциональныйнастройклассанаучастиев Программе. 

 

 урок»длядетей   

 

 первогогода   

 участияв   

 Программе   



 

 Орленок-лидер 4   

2./1 «Лидер – это…» 
«Ямогубытьл

идером!» 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 
«Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя 

звучитвопросдетям:ктосомной хочетв команду?Учимсяработатьв 

команде–игра испытание для команды учитель объясняет задание, 

учит детейслушать друг друга, показывает, как правильно такие 

задания выполнять,даёт ребятам подсказки, что нужно сделать при 

выполнении задания:построиться поросту, сыграть 

вигру«мячпокругу»(мяч, имя, слово 

«Привет!»),«молекула»,«имяхором»идр.Подведениеитогов:*Рабо

тассимволом трека - конструктором «Лидер» (собираем качества 

лидера ввидеопорнойсхемы). 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –групповое.  

Игра-испытание. 

Динамическиепаузы. 

3./2 «Какстатьлиде

ром?» 

«Скомандойде

йствоватьгото

в!» 

1 Возвращаемся к конструктору «Лидер», где учитель заранее 

добавляетмного новых качеств лидера как положительных, так и 

отрицательных.Вместе обсуждаем! Вместе убираем лишнее. 

Чтобы обладать этимикачествами, что необходимо мне лично 

сделать? – обсуждаем в группах.Практикум «Пробую себя в роли 

лидера» – ребята получают роли илизадания, им необходимо в 

своей микрогруппе (3-5 человек) организоватьигру. Роль учителя: 

подсказать, направить, подбодрить. Следующимэтапом группа 

проводит игру на весь класс. *Работа с символом трека –

конструктором «Лидер». Общее подведение итогов: что 

получилось? Скакими трудностями столкнулись, когда 

общались/работали вмикрогруппе? Как стать лидером? 

(формулируем шаги к лидерству,дополняем их в конструктор). 

Введение ЧТП и развитие умения работатьв команде. Что такое 

ЧТП (чередование творческих поручений)? Какиемогут быть 

поручения? Как их можно выполнять? Делимся на 

команды.Оформляем наглядно. Тренинг – пробуем выполнить 

здесь и 

сейчаснебольшиезаданиядлямикрогрупп.Детиполучаютпервыйоп

ытработы,закоторуюониответственны.*Работассимволомтрека -

конструктором 

«Лидер».Добавляемвнеготакиекачествакакответственностьзапоруче

нноедело,умениедержать вголовецель. 

Познавательная,игровая,проблемноценност

ноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. 

Практикум 
«Пробуюсебявроли 

лидера».Динамическиепаузы. 
 

Работа по ЧТП: во 2 классе раз 
внеделю/месяцобязательногруппы 
меняются,рассказываюто своей 
работепереддругими ребятами. 
Динамические паузы. 



 

4./3 «Верёвочныйк

урс» 
1 Верёвочныйкурс«Лидер»Привлечениенаставников–

старшеклассников,которые помогают в организации испытаний. 

Предполагается, что этииспытания помогут раскрыть лидерские 

качества в учениках. Дети учатсяпреодолевать свою 

неуверенность, учатся ставить цели. Мини-

анализсвоейдеятельностипослеверёвочногокурсапоконструктору«

Лидер». 

Дети учатся объективно оценивать себя, свои силы и 

возможности.Анализируют:чтополучилосьипочему?чтонеудалось и 

почему?чегонехватилодля того, чтобыбылолучше? 

Познавательная,игровая, досугово-

развлекательная.Взаимодействие –групповое. 

Веревочныйкурс «Лидер» 

5./4 «Мы 

дружныйкласс!

» 

1 Смотрят фото/видео как проходил трек. Подводят итоги, 

обращаясь кконструктору «Лидер». Каждая группа (по ЧТП) 

придумывает, готовит ипоказывает для ребят сюрприз. Вывод: 

мы дружный класс! Итоговаясоциометрия 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное,групповое. 

Подведениеитогов 

 Орлёнок 

–Эрудит 

5 ч   

6./1 «Кто 

такойэрудит?»

«Я–эрудит, а 

этозначит...» 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 

«Эрудит»: лексическая работа – значения нового слова. 

Закреплениепонятия в интеллектуальной игре «Смекалка». 

Подведение итогов:складываем слова «эрудит – это человек, 

который много знает, обладаетинформацией по самым разным 

вопросам». * Работа с символом трека -

Конвертомкопилкой.Понятиевкладываемвконверт-

копилку«Эрудита».Кто сегодня показал себя, как эрудит? 

Разбираем интеллектуальныесекреты эрудита – смекалка, ум, 

знание, любознательность,внимательность, увлечённость, 

изобретательность, коммуникабельность,эрудиция. Как их 

приобрести? (чтение, учеба, образование). 

Способырешенияинтеллектуальныхзадач«Одинумхорошо,адвалу

чше» 

(человекможетдуматьнадкакой-либозадачей,ноеслиунегобудетещё 
один помощникрядом,тосовместноонисмогутрешитьэтузадачу 
гораздолучше).Учимсяработатьвпарах. 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие:индивидуальное,парное. 

Беседа.ИнтеллектуальнаяиграДинамическиеп

аузы. 



 

7./2 «Развиваемся,и

грая!» 

«Воображари

УМ» 

1 Методы активизации мозговой деятельности: упражнения на 

развитиелогики, смекалки, задачи для интеллектуальной 

разминки. Учимсяработать в парах и подбирать вопросы по 

теме игры. Выдвигаем способызапоминать, думать, узнавать. 

Игра «Хочу всё знать» - 1 вариант:интерактивная 

интеллектуальная игра – 4-5 станций – по 

принципувертушкиизразличныхобластейзнаний,гденакаждойст

анцииответив,дети должны придумать свой вопрос из заданной 

области, ведущийстанции фиксирует – вопрос, придуманный 

ребятами, вопрос долженвойти в 4 занятие трека. - 2 вариант: 

фронтальная игра между парами ссигнальными карточками, кто 

быстрее найдет ответ и подниметсигнальную карточку о 

готовности, обязательно 

придумываютинтеллектуальныевопросы. 

Рефлексия:каксработалив парах? 

Определяемзначимостьсовместнойработы. *Работас 

символомтрека –КонвертомкопилкойЭрудита. 

Способызапоминания 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие:групповое. 

Интеллектуальная игра. 

Динамические паузы 

8./3 «Могу 

бытьизобретател

ем» 

1 Презентация «10 великих открытий русских учёных». Дискуссии 

обизобретателях – всегда ли изобретения приносят пользу? 

Бывают лиизобретения бесполезные? Кто может быть 

изобретателем? и т.д. 

Учительмотивируетдетейпридуматьполезное«изобретение».Рабо

тавгруппахпо3человека.Изобретаем!Защита«изобретений».Анал

из:Продолжифразу: 

- сегодня я узнал…; - мне понравилось…; - моя команда…; - 

былонеожиданнодляменя…*Работассимволомтрека -

Конвертомкопилкой 

Эрудита.Дополняемконверткопилкусоветамиотом,какнадоработ

атьвпаресдругом. 

Познавательная,проектная. 

Взаимодействие –Групповое. 

Беседа,дискуссия.Проектирование.Динамическ

иепаузы 

9./4 КТД «Что 

такое?Ктотакой?» 

1 Знакомимсясдетскимиэнциклопедиями,интернетисточниками,кот

орыепомогутстатьэрудитами.Детскаяэнциклопедиядляначальной

школы 

«Чтотакое?Ктотакой?»Игра-лото«Чтотакое?Ктотакой?»с 
элементамиКТД по областям знаний. Подводим итоги: где 
человек может узнать,научиться и т.д. Чему мы сами научились? 
Кого сегодня в нашем классеможноназвать 
эрудитом?*Работассимволомтрека– Конвертом 
копилкойЭрудита.Дополняемконверткопилкуответомнавопрос-

Познавательная.Взаимодействие –групповое. 

Беседа.Интеллектуальнаяигра. Динамические 
паузы 



 

где 
можнонайтизнания? 



 

10./5 Итогитрека«Наст

арте 

новыхоткрытий» 

1 Смотрят фото/видео как проходил трек. Открывают конверт 

копилкуанализируют результат, совместно составляют опору и 

размещают вклассном уголке. Работа в парах: придумать и 

проиграть с 

ребятамиконкурс/вопроснаэрудицию.Награждениеипоощрениелу

чшихребят. 

Познавательная,игровая. 

Подведениеитогов. 

Динамическиепаузы 

 Орлёнок– 
Мастер 

4   

11./1 «Мастер–

это…»Мастерами

славитсяРоссия» 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 
«мастер»: лексическая работа – значение нового слова. Работа 

погруппам–

привестиизсвоейжизнипримерымастеровсвоегодела,ребятарасск

азывают друг другу («Моя мама мастер своего дела. Она ...»). 

Блиц-высказывания ребят: «Я узнал, что у Никиты мама повар. 

Она мастерготовить салаты» …) Пробуем себя в роли мастера – 

Что может делатьмастер? Хотите попробовать себя в роли 

мастера? Обсуждаем,придумываем, делаем простое оригами, 

дорисовываем, создаемколлективную работу «Наши младшие 

друзья», читаем выразительностихи с инсценировкой. 

Подводим итоги: кто такой мастер? Кто можетбыть мастером? 

Какими мы были мастерами? Что нужно сделать 

нам,чтобыстатьмастерами?Какмастерсоздаёт своюработу–

«придумывает 

«Наши младшие друзья». Чтение и инсценировка 

стихотворений.Динамическиепаузы.56делает/создаёт,показываети

радуетдругих». 

*Работа ссимволомтрека-шкатулкойМастера 

СохраняемвсёвшкатулкеМастера (определение, как мастер 

создает свою работу). В конце занятияучитель знакомит ребят с 

одним из мастеров родного края. Презентацияучителя 

о10самыхизвестныхмастерахРоссии.Учимсяпридумывать:ктоизва

схочет быть мастером?Какиеэтапыпроходит 

Познавательная,досуговоразвлекательная;худ

ожественноетворчество,проблемноценностно

еобщение. 

Взаимодействие -парное,групповое. 

Блицвысказывания. 

СозданиеколлективнотворческойработыПозн

авательная,игровая. 

Взаимодействие –парное,групповое. 



 

12./2 «От идеи – 

кделу» 

«ГородМастер

ов» 

1 Реализуем нашу идею (учитель выстраивает занятие на основе 

этаповколлективно -творческой деятельности). *Работа с 

символом трека -шкатулкой Мастера. В шкатулку вкладываем 

каким- либо образомзафиксированные итоги дела – анализ КТД, 

можно снять видео свпечатлениями ребят Игра по станциям 

«Город мастеров» сиспользованием различных направлений 

деятельности, одной из 

станцийдолжнастатьработаспословицамиомастерах.*Работа 

ссимволомтрека 

-

шкатулкойМастера.Подведениеитогов:вшкатулкувкладываемпосл

овицыи свои впечатления«Рейтингпопулярности». 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное,групповое. 

Играпостанциям «Городмастеров» 

13./3 КТД 

«Классныйтеатр

» 

1 Используя полученные знания и результаты предыдущих занятий 

создаютподруководством 

учителяипомотивамнародныхсказокмини-

спектакль.Рекомендуется записать процесс работы и презентации 

на видео, чтобыребята позже могли посмотреть на себя со 

стороны, наблюдать за своимиуспехами 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное,групповое. 
Мини-спектакль 

14./4 «Путь 

вмастерство»– 

подводимитоги 

1 Смотрятфото/видеокакпроходилтрек.ОткрываютшкатулкуМастер

а,анализируютрезультат, совместнос 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие– 

 Орленок-

доброволе

ц 

5 ч   

15./1 «Отсловакделу» 1 Введениевтему.Мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятиями 
«Добро.Доброволециволонтёр.Добровольчество.»:лексическаяра

бота –значения новых слов. Почему люди хотят помогать? 

Смотрим иобсуждаем мультфильм «Рука помощи» – обсуждение 

(что происходит ссердцем мальчика? какими качествами должен 

обладать волонтёр?) –рисование словесного портрета волонтёра. 

Символ волонтёрства –приподнятая рука с раскрытой ладонью и 

сердцем. *Работа с символомтрека – кругом Добра. Для 

целостного понимания этих понятий и дляформирования 

потребности делать добрые дела необходимо продолжитьработу 

на литературном чтении, окружающем мире, в 

рамкахрегиональногокомпонента,иобязательнодругихвтрекахпро

граммы. 

Создаемсимволволонтёрства(детиобводятсвоюладоньирисуютсво

Познавательная,проблемноценностноеобщен

ие. 

Взаимодействие –групповое. 

Просмотрмультфильма 

«Рука помощи».Динамическиепаузы.3 



 

ё доброесердце,вселадошкисоединяютвкругДобра. 

«Классныйкругдобра»)– 

сэтимсимволомработаемнаследующихзанятиях. 

Коллективноеобсуждение:какиедобрыеделасовершаютволонтёры

длядругихлюдей?Подведениеитогов:слайдпрезентацияотучителяс 

комментариямидетей«Какволонтёрыпомогают?» 

16./2 «Спешить 

напомощьбезвоз

мездно!»КТД 

«Создайхороше

енастроение» 

1 Волонтёрское 

движениевРоссии.Гдепомогаютволонтёрыипочемувсемэто важно. 

Виды волонтёрства. Работа по группам– решение кейса 

«Какпоступить в данной ситуации и что попросить в награду». 

Коллективноеобсуждение. Вывод: настоящее волонтёрство – это 

безвозмездно, это длядругих…*Работассимволомтрека«Орлёнок–

Доброволец»Дополняем 

«Классный круг добра» – безвозмездно, для других. 

Коллективноеобсуждение – что мы можем сделать для других? 

Чем помочь?(фиксируем,выбираем 

одноизпредложенныхдел)Проведениеодногоиздел, 

предложенных детьми. КТД «Создай людям хорошее 

настроение» –плакат-сюрприз.*Работассимволомтрека –

кругомДобраДополняем 

«Классныйкругдобра». 

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. 

Решениекейса 
«Как поступить вданной 

ситуацииичтопопроситьвнаграду». 

Динамические паузы. 

Познавательная,художественная.Взаимодейств

ие –парное.КТД 

«Создай людям хорошеенастроение». 

Динамические 
паузы. 

17./3 «С заботой 

остарших» 

1 Совместное обсуждение с родителями и детьми: Как делать добро 

длябабушек и дедушек (родных, соседей)? Что значит быть 

добрым рядом сними? Рассказ учителя о «Фонде «Старость в 

радость». 

Совместнаяпоздравительнаяоткрыткадлястаршегопоколения.*Раб

отассимволомтрека-дополняем«Классный 

кругФонд«Старостьврадость»Как 

поздравитьчерезфонд:написать,чтовыхотитепоздравлятьба

бушеки дедушекоткрытками; 

указать,какоеколичествооткрытокивкакоммесяце вы 

можете отправить, или же с каким праздником 

хотитепоздравлять. Координаторы вышлют вам адреса и 

имена дляпоздравлений. Перед этим ознакомьтесь с 

рекомендациями, 

какпоздравлять.63добра»:проявляйдоброту….Учительрасс

казывает 

родителямидетям 

Познавательная,проблемноценностноеобщен

ие. 

Взаимодействие –парное.Беседа. 

Динамическиепаузы 



 

обакции«Коробкахрабрости5»,отом,чтонеобходимабудет их 
помощь ипр. 

18./4 КТД 

«Братьянашимен

ьшие» 

1 Как волонтёры помогают животным? – презентация от учителя 

скомментариями - дополнениями от детей. Коллективная 

работа: что мыможем сделать и как проявить заботу? 

Пригласить волонтёров изорганизации города – организовать 

встречу, поговорить о помощи 

тем,ктовнейнуждается.Взависимостиотрегионаиклиматическиху

словийв данный временной период может быть ещё 

Необходима помощьродителей. актуально изготовление 

кормушек для птиц. Тогда 

могутпоявитьсядобровольцырегулярнонасыпатькормв 

кормушки.*Работас символомтрека:дополняют«Классный 

кругдобра» 

Познавательная,проблемноценностноеобщен

ие. 

Взаимодействие –групповое. 

Беседа.Динамическиепаузы. 

19./5 «Добровольцемб

удьвсегда!» 

«Портретдобро

вольца» 

1 Встречасгостем, которыйдостигуспеховвобластидобровольчества. 
*Работассимволомтрека:дополняютДополняемкачествамидобров

ольца (выбирая из: милосердный, злой, отзывчивый, 

вредный…)Дополняемделами,которыеещёможемсделать–

данныеделамогутбытьорганизованы в 3-4 классах, в треке 

«Орлёнок-Эколог» или в другихтреках. На ладошке, которую 

каждый ребёнок сделал для себясамостоятельно на одном из 

предыдущих занятиях, дети 

дописывают,продолжаяфразу«Бытьдобрыми заботитьсяодругих-

это…» 

Познавательная,проблемноценностноеобщен

ие. 

Взаимодействие –групповое. 

Беседа. 

Динамическиепаузы. 

 Орлёнок– 
спортсмен 

4 ч   

20./1 «Утро начинай 

сзарядки–

будешьты всегда 

впорядке!»  

«Должен 

бытьрежимудня» 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 
«Орлёнок-Спортсмен»:лексическаяработа –

значенияновогослова.Чтотакоездоровый образ жизни,изчегоон 

состоит,почемуэтоважно. 

*Работа ссимволомтрека:чек-листом.Создаемвизуальныйобраз 
человека(иликакого-

либоперсонажа),ведущегоздоровыйобразжизни, дописывая к 

нему ответы детей. Учитель должен обратить внимание наслова 

Познавательная,игровая,проблемноценност

ное общение, физкультурно-спортивная. 

Взаимодействие –парное, 

групповоеСозданиевизуальногообраза 

человека,ведущегоздоровыйобразжизни. 

Танцевальнаязарядка. 

Познавательная,игровая,проблемноценностн

оеобщение. 



 

детей о зарядке. Работаем в группах– придумываем и 

показываемдляребят.Работа счек-листом.1-

2упражнениядлязарядки-однагруппа 

– утреннюю; - вторая – в школе на перемене; - третья – 

если 

усталГовориморежимедняизначениидвигательнойактив

ности.Игра 

«Победа над Великим Нехочухой»: просмотр м/ф «Нехочуха» (не 
доконца),обсуждение,вгостиприходитНехочуха. 
Ондаетребятамзадания,которые они должны выполнить, убеждая 
его в том, что важно двигаться,что важно соблюдать режим и пр. 
В конце Нехочуха соглашается сребятами. *Работа с символом 
трека – чек-листом. Вместе «голосуют заактивный образ жизни, за 
режим дня» (досматривают мультфильм)Размещение2-
гопунктавчек-листе:«Я составил(а)планнадень» 

Взаимодействие –парное,групповое. 

Беседа.Игра 
«Победа 

надВеликимНехочухой».Динамическиепауз

ы.Работас 

чек-листом. 

21./2 Оспорт,ты–

мир!» 

1 Учитель показывает и рассказывает о 10 великих спортсменах 

страны.Работа в группах – выбрать вид спорта, нарисовать его 

эмблему,придумать и показать одно из движений (или 

упражнение из этого 

видаспорта),придуматьрассказобэтомвидеспорта.Ребятарасска

зываюти 

показывают,учительобязательнопоказываетфотороссийского 

спортсмена (говорит, как его зовут, где он родился, каких 

результатовдобился).*Работассимволомтрека:размещение3- 

гопунктав чек-листе 

–«Сегодняябыл(а)особенноактивным(ой)имногодвигался(лась)». 

Познавательная,игровая,проблемно -

ценностное общение. Взаимодействие –

парное,групповое. Работав группах. 
Динамические паузы. 

22./3 «Готовимсякспор

тивнымсостязани

ям»Спортивнаяиг

ра 

«У 

рекордовнаш

иимена» 

1 Кто такой болельщик? Чем он «болен»? Роль болельщика? Как 

можноподдержатьсвоюкоманду?КТД«Плакатболельщика»–

форматА4длякаждойкоманды,придумывают,рисуют,защищают.П

ридумываем 

«кричалку». Лучшую разучиваем все вместе. Игра-обсуждение 

«Копилкаболельщика» – показываем видеофрагменты поведения 

болельщиков(правильные и неправильные), обсуждаем их 

поведение и 

составляемправилаболельщика.Видеообращениевеликогоспортс

мена(1-2минуты),как ему помогли Спортивные соревнования. 

Используем 

плакаты,кричалки.*Работассимволомтрека:размещение6-

гопунктавчек-листе 

Познавательная,игровая,проблемноценностн

оеобщение. 

Взаимодействие –парное,групповое.КТД 

«Плакатболельщика».Игра-обсуждение 

«Копилкаболельщика».Работа с чек-

листом 



 

–«Япринял(а)участиевсоревнованиях». 

23./4 «Быстрее!Выше! 
Сильнее!» 

«Азбуказд

оровья» 

1 Встреча–подароксинтереснымилюдьмиизобластиспорта.Гости 
расскажут детям, что необходимо для того, чтобы 

бытьпрофессиональнымспортсменом.*Работассимволомтрека:р

азмещение7- го пункта в чек-листе – «Я узнал(а), как стать 

профессионалом вспорте»,составляемазбукуздоровья. 

Познавательная, 
Проблемно-ценностное общение. 

Взаимодействие –парное. Встреча 

синтереснымилюдьми. 

Динамическиепаузы.Работас 

чек-листом 

 Орлёнок– 
Эколог 

5 ч   

24./1 «ЭКОЛОГиЯ» 

«Каким 

долженбыть 

настоящийэколог

?» 

1 Введение в тему. Мотивация, целеполагание. Знакомство 

сПознавательная, игровая. Взаимодействие – парное, групповое. 

Сборрюкзакаэколога.Игровыеупражнения.понятиями«Экология

.Эколог»:лексическая работа – значения новых слов. Работа в 

парах. Собираемрюкзачок эколога, чтобы отправиться в 

путешествие по треку. 

Решаем,чтоидлячеготуданеобходимоположить.Обсуждаемкласс

ом. 

Формируем общий рюкзачок эколога. Игровое упражнение 

«Учимсяпонимать природу» (изобразить мимикой, жестами 

животных в тех илииныхситуациях).Вывод:эколог 

долженпониматьокружающиймир. 

*Работа ссимволомтрека-рюкзачкомЭколога.Добавляемслово 
«понимание»в рюкзачок.И говоримотом,чтонаследующемзанятии 

будемискатьтекачества,которымидолженобладатьнастоящийэколо

г 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное,групповое. 

Сборрюкзака эколога.Игровыеупражнения. 



 

25./2 «Мойследнап

ланете» 

1 Актуализацияважностибережногоотношениякприродеипланете.Ка

киеэкологические проблемы есть в нашем регионе? Как мусор 

влияет наприроду? Дидактическая игра из «Орлёнка»: что в 

мусорном ведре? Какуменьшить количество бытового мусора? 

Смотрим экологическиймультфильм 7 Что мы можем сделать для 

этого? В ходе обсуждения ипредложений детей учителю важно 

вычленить высказывание: «можемсделать плакат с призывом не 

бросать мусор в природе». Коллективнаяработа с элементами 

КТД «Рисуем плакат «Не бросай мусор», формат А4,учитель 

делает копию/фото плаката. Дети могут их унести домой 

иразместить у себя дома, на подъезде и пр.. *Работа с символом 

трека -рюкзачкомЭколога:цветныеплакатыскладываемв 

рюкзачокЭколога. 

Вывод:чтомысделали сегодняоченьважное?Какэтоможетпомочь 

планете? 

Познавательная,игровая,проблемноценностн

оеобщение. 

Взаимодействие –парное,групповое. 

Дидактическаяиграиз 

«Орлёнка»:чтовмусорном ведре? 

Просмотрэкологическогомультфильма. 

Динамические паузы 

26./3 «Восхищаемсякрас

ивыммиром» 

1 Работаем над понимаем – эколог должен любить природу, через 

любовьрождается понимание, забота. Презентация от учителя 

«УдивительнаяприродаРоссии».Работапомикрогруппамскнигами,

энциклопедиями,сиспользованием Интернета – подготовка 

короткого сообщения «Насвосхитило…!». КТД создаем картину 

из фрагментов «Красота моегородного края» – каждая группа 

получает фрагмент картины, которыйнеобходимораскрасить. 

Собираемиобсуждаемполученныйрезультат. 

Анализируем: «почему важно не только охранять, но и 

любоватьсяприродой,видетьеё 

красоту?»*Работассимволомтрека -рюкзачкомЭколога: 

дополнение в рюкзачок «надо любить, уметь видеть 

красотувокруг» 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное,групповое. 

Созданиекартины «Красота моегородного 

края».Динамическиепаузы 

27./4 «Экология 

напрактике» 

1 1 вариант. Экологический субботник. Сажаем деревья. 

Пересаживаемкомнатные цветы. Ухаживаем за животными на 

станции юннатов. 2вариант.Фотоохота 

«Природаимы».3вариант.Просмотриобсуждениеэкологическихму

льтфильмов.. 

Познавательная,досуговоразвлекательная.Взаи

модействие –парное,групповое. 

Экологическийсубботник/ фото-кросс/ 

просмотрэкологических мультфильмов 



 

28./5 «Шагаявбудущее - 

помниопланете»Ра

бота 

1 с рюкзачком эколога: достаем из рюкзачка понятия, смотрим 

фото/видеокак проходил трек, рисунки – обсуждаем как 

прошел трек, создаёмопорнуюсхемупотрекуи размещаемв 

классноморлятскомуголке. 

Смотриммультфильм«МальчикиЗемля».Делаютсявыводы 

оролиэколога,оегороли дляприроды. 

Поощренияинаграждения. 

Познавательная,проблемноценностноеобщен

ие. 

Взаимодействие -парное,групповое. 

Подведениеитогов.Просмотр 

Мультфильма «МальчикиЗемля» 

 Орлёнок–

Хранительи

сторической 
памяти 

6 ч   

29./1 «Орлёнок–

Хранительист

орическойпам

яти» 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 
«Хранитель»: лексическая работа – значения нового слова. Кто 

можетбытьхранителем?Чтоможнохранить?Длякого 

хранить?Зачем хранить?Какигдехранить?Понятиясобираемв 

альбом«Мы– хранители». 

Учимся работать в парах /группах. Возможна помощь 

наставникастаршеклассника.Отвечаемнавопросы:Чтоможнохра

нитьдома,вгороде,врегионе, встране? 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное,групповое. 

Работавпарах.Работас альбомом. 

30./2 «Хранительс

емейныхтра

диций» 

1 Презентация от учителя «Их имена хранятся в истории 

России».Вспоминаем, используя альбом, что делали на 

предыдущем занятии.Учимся работать в микрогруппах (3 

человека) и слышать друг друга –ребята рассказывают о 

семейном фото. Выбирают одного, кто подведетитоги для 

класса: «Никита нам рассказал, как они ходили в поход… Светао 

том, что дедушка научил ее кататься на велосипеде…». 

Педагогфиксируетопорнуюсхемунакарточках:Никита–

ходиливпоход,Света–кататьсянавелосипедеи 

др.Обобщаемвсёсказанноеи подводимитоги, 

чтоэто 

Познавательная,игровая.РаботавгруппахОбсу

ждениетрадицийПополнениеальбома 



 

31./3 «Я 

хранютрадиции 

семьи,а, значит, 

итрадициистраны

» 

1 Вспоминаем и обобщаем первые два занятия: я – хранитель 

традицийсемьи. Обсуждаем: я – семья – Россия – традиции и 

важность ихсохранения. – какие традиции есть в России? 

Истинная традиция та,которая прошла через наше сердце 

(шествие Бессмертного 

полка,Масленица,Новыйгодипр.).Определяемкакойдолжна 

бытьнастоящаятрадиция: - общенародной; - доброй; - значимой 

для всех. 

Учимсяработатьвпарах:обсуждаемкакиенастоящиетрадицииесть

в Россиии 

регионе,делаемхудожественныйколлажиззаготовок/вырезок«Трад
иции России».Коллаживкладываемвальбом. 
*Поведениеитогов:Обсуждаем, 
какиеизэтихтрадицийважныдлясамихребятипочему? 

Познавательная,игровая. 

ОбсуждениевопросовРаботавпарах 

32./4 Кодекс«Орлёнка 
– хранителя» 

1 Познавательнаявиртуальнаяэкскурсия–

смотриммультфильм«Мульти-Россия 9» (о стране, о регионе, о 

других городах). Анализируем иобсуждаем, что важно сохранить 

в России. Обсуждаем: что мы 

можемсделать,чтобысохранитькрасотуродногокрая, родной 

страны. 

Составляемкодекс«Орлёнка – хранителя»(важновозвращаться 

кэтому кодексу, обсуждать, как его выполняем, дополнять его). 

*Хранителя,подведениеитогов:оформляемвальбомкодекс«Орлёнк

а –хранителя». 

Познавательная,игровая. 

ПознавательнаявиртуальнаяэкскурсияСостав

ление 
Кодекса 

33./5 «Знать, 

чтобыхранить

» 

1 Познавательная игра квест «Ключи истории» с элементами 

поисковойдеятельности – дети примеряют на себя роль 

хранителей и 

решаютинтеллектуальнотворческиезадачиизобластиистории,кул

ьтурыродногокрая. «Мульти-Россия» (второе официальное 

название «Мы живем вРоссии») — цикл мультипликационных 

роликов о разных регионах,городах и народностях России. 

Является совместным проектомпродюсерской компании 

«Аэроплан» и студии «Пилот». Работа 

надданнымсериаломбыланачатав2006году.Хронометражкаждого

фильма — 1 минута. 82 проведение в музеях города, в 

библиотеке, 

вобщественномцентре*РаботасальбомомХранителя,подведениеи

тогов 

Познавательная,игровая. 

Познавательнаяигра. Работа сАльбомом 



 

34./6 «Я – 

хранитель,мы–

хранители» 

1 «Смотрят фото/видео как проходил трек. Перелистывают 

альбом,анализируютрезультат,размещаютвклассномуголке.Работа

впарах:издоступных источников (книга, учебник, интернет, 

личных знаний)придумать исторический вопрос и задать его 

ребятам. Награждение ипоощрение лучших ребят. Подведение 

итогов участия в Программе втекущемучебномгоду. 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное,групповое. 

Подготовка,участие 

вмероприятиях,посвященныхВеликойОтечес

твенной 

войне Подведение итогов. 
 

3 класс - 34 час. 

№ п/п Темы Кол-

воча

сов 

Содержание Видыдеятельности,формы 

1./1 Вводный 
«Орлятскийуро

к»длядетей 

первогогода 
участияв 
Программе 

1 СтартПрограммы длядетейиэмоциональныйнастройклассана участиевПрограмме.  

 Орленок-лидер 4   

2./1 «Лидер–это…». 
 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание. Знакомствоспонятием 
«Лидер»: лексическая работа – значения нового слова. От учителя звучитвопрос 

детям: кто со мной хочет в команду Игра на командообразование.Анализируем: 

что получилось? Что не получилось? Кто выступил в 

ролилидера?Работаемвгруппахсконструктором«Лидер»,собираемкачествалидера, 

в виде опорной схемы. Игра на командообразование Анализ игрыпо 

конструктору «Лидер». Какие качества присущи лидеру? Что ещёнеобходимо 

лидеру? *Работа с конструктором. Подведение 

итогов:конструктор«Лидер»(собираемкачествалидера,какопорнуюсхему. 

 

Познавательная,игровая,проблемн

оценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. 

Беседа.Тренингнавыявления 

лидеравкоманде.Видео 

«Интервью слидером». 

Динамическиепаузы. 

3./2 «В 

командеро

ждаетсялид

ер». 

1 Возвращаемся к конструктору «Лидер», где учитель заранее 

добавляетмногоновыхкачествлидеракакположительных,такиотрицательных.Обсу

ждаем! Убираем лишнее. Чтобы обладать этими качествами, чтонеобходимо мне 

лично сделать? – обсуждаем в группах. Обсуждаемположительные и 

отрицательные стороны лидерства. Введение ЧТП иразвитие умения работать в 

команде. Что такое ЧТП 

(чередованиетворческихпоручений?Какиемогутбытьпоручения?Какихможно 

выполнять?)Делимсянакоманды.Оформляемнаглядно.Тренинг– пробуем 

Познавательная,игровая,проблемн

оценностноеобщение. 

Взаимодействие– 

групповое. Беседа.Тренинг. 

Динамическиепаузы. 



 

выполнить здесь и сейчас ЧТП. Дети получают первый опытработы, за которую 

они ответственны.  

4./3 «Отидеи–

кделу!» 

 

1 По методике КТД работаем над созданием общего дела для других ребят(для1-

2классов,впараллели,дляродителейипр.)Готовимся,проводимианализируем(6этапо

в коллективнотворческогоделапоИ.П.Иванову) 

Познавательная,игровая, 

досуговоразвлекательная. 

Взаимодействие –групповое.КТД 

5./4 «Мы 

дружныйкласс

!» 

1 Смотрят фото/видео как проходил трек. Подводят итоги, обращаясь 

кконструктору«Лидер».Каждаягруппа(поЧТП)придумывает,готовитипоказывает 

для ребят сюрприз. Вывод: мы дружный класс! Итоговаясоциометрия. 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное, 

групповое.Подведениеитогов 

 Орлёнок– 
Эрудит 

5 ч   

6./1 «Кто 

такойэрудит?

»«Я–эрудит, а 

этозначит...» 

1 Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием(повторения 

понятия) «Эрудит»: лексическая работа – значения новогослова – подобрать из 

предложенных вариантов определений наиболееточное и понятное самим 

ребятам. * Работа с символом трека – конвертомкопилкой: работаем, вкладываем 

понятие «эрудит», рисуем словесныйпортрет эрудита. Учимся работать в 

группах: Кто они самые известныеэрудиты России? Игра «Лото» – соединить ФИ 

и портрет известногороссиянинаи вчемзаключалсяеготалант,открытияипр.–

Ломоносов М.,Д.Менделеев,Н.Лобачевский,В.Вернадский,Л.Ландау,И.Павлов. 
 

Познавательная,игровая, 

проблемноценностное. 

Взаимодействие:групповое.Игра 

«Лото».Интеллектуальнаяигра 

«Вопрос отэрудита».Игра 

«Интеллектуальный кроссворд» 

7./2 «Игра – 

этополезно 

иинтересно

» 

1 Методы активизации мозговой деятельности: упражнения на 

развитиелогики,смекалки,задачидляинтеллектуальнойразминки.Учимсяработатьв

группахиподбиратьвопросыпотемеигры.Выдвигаемспособызапоминать, думать, 

узнавать… Игра «Эврика» – за освоение способовзапоминания и поиска 

информации, составления вопросов поинтеллектуальным знаниям. - 1 этап игры 

– каждая группа детей подбираетвопрос учителю из доступных источников, 

учитель демонстрируетобучающимся как он ищет ответ на вопрос и отвечает 

ребятам. - 2 этапигры – учитель задаёт ребятам вопросы, они ищут ответ и 

отвечают. - 3этап – дети задают вопрос друг другу. *Работа с символом трека –

конвертомкопилкойЭрудита.Определяемзначимостьсовместнойработы. 

Способызапоминаниявкладываемвконверткопилку 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –групповое.Игра 

«Эврика». 



 

8./3 «Эрудит – 

этоширокийк

ругозор» 

1 Презентация «10 великих изобретений русских учёных» - как ученыерасширяют 

свои знания. Как я сам могу пополнить свои знания? Что дляэтого нужно сделать? 

Знакомство с детской литературой, 

журналами,Интернетресурсами,гдеможнонайтизнания.ЗаполняемпогруппамкругЗ

наний.Онпоможетпедагогувыявитьинтеллектуальныеинтересы детей, 

*Работа с конвертом копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». Вкладываем вконверт 

копилку. В конце года анализируем – что узнали и т.п.  

 

Познавательная,игровая,проблемн

оценностное. 

Взаимодействие–групповое. 
Работавгруппах.КТД. 

9./4 «Твори!Выду

мывай!Пробу

й!»КТД 

«Играй,учисьиу

знавай» 

1 Вспоминаем 4 занятие составляем план, что делали – решали для 

когобудемпроводить,придумывали,обсуждали,планировали,распределяли.Готови

м вопросы, оформление и т.д. Пробуем провести в своём классе.Анализируем. 

Вывод – КТД (вводится это понятие для ребят)- это…Дополняем план этапами 

подготовки и проведения КТД. В 

дальнейшихтрекахпользуемсяэтимпланом.ПовторяютэтапыКТД напрактике. 

Заполняя таблицу с проектированием нового КТД, его 

подготовкой,проведением,анализом.ПроводимКТДдляребят1-2класса. *Работа 

сконвертом копилкой Эрудита. В конверт-копилку вкладываем своивпечатления 

Социальноетворчество.Взаимодейст

вие:групповое. 

Работавгруппах.КТД. 

10./5 Итогитрека«Нас

тарте 

новыхоткрытий

» 

1 Смотрят фото/видео как проходил трек. *Работа с символом трека –

конвертомкопилкойЭрудита.Открываютконверткопилкуанализируютрезультат, 

совместно составляют «опорную схему» и размещают вклассном уголке. Работа 

в парах: придумать и проиграть с 

ребятамиконкурс/вопроснаэрудицию.Награждениеипоощрениелучшихребят 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное, 

групповое.Подведение 
итогов. 

 Орлёно

к –

Мастер 

4   

11./1 «Мастер –

это…». 

«Россиямастеро

вая» 

1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 

«мастер»:лексическаяработа–значенияновогослова.Работапогруппам,задание: 

приведите из своей жизни примеры мастеров своего дела, ребятарассказывают 

друг другу («Моя мама мастер своего дела. Она ...»). Блицвысказывания ребят: 

«Я узнал, что у Никиты мама повар. Она мастерготовить салаты» …) Пробуем 

себя в роли мастера – Что может делатьмастер? Хотите попробовать себя в роли 

мастера? Обсуждаем,придумываем, делаем коллективную творческую работу 

(возможныеварианты: оригами, аппликация, нарисованная картина, 

раскрашивание идр.). Главная идея – ребята сами используют и показывают 

техникиизготовления,которыеимизвестны.Подводимитоги:ктотакой мастер? 

Ктоможетбытьмастером?Какими мыбыли мастерами?Какмастер 

Познавательная,досуговоразвлекат

ельная,художественноетворчество,

проблемноценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. 

Блицвысказывания. 
 



 

создаётсвоюработу–«придумывает,делает/создаёт,показываетирадуетдругих». 

*Работа с символом трека - шкатулкой Мастера. Сохраняем вшкатулке мастера 

определение, как мастер создает свою работу. В концезанятия учитель знакомит 

ребят со своим мастерством (я тоже мастер –рисовать, петь, делать ремонты…).  

 

12./2 «ГородМа

стеров» 

1 Игра по станциям «Город мастеров» с использованием различныхнаправлений 

деятельности, одной из станций должна стать знакомство спословицами о 

мастерах. *Работа с символом трека - шкатулкой 

Мастера.Подведениеитогов:вшкатулкувкладываемпословицыисвоивпечатления 

«Рейтингпопулярности». 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное, 

групповоеИграпостанциям 
«Городмастеров». 

13./3 «Отидеи–

кделу»КТД 

«Мастер 

своегодела» 

1 Учимся работать в группах, проектировать, идти к 

совместномурезультату,реализовывать.РаботаемпоэтапамКТД.Предложитесвоёд

ело,котороепокажет,чтомытожеможембытьмастерами.Работапо 

группам.Выдвижениеидей.Выбор самойинтереснойит.п.Тренинг«Мы мастера» – 

мы мастера петь, мы мастера танцевать (общий танец) и пр.видеосюжеты, 

записанные мастерами своего дела, чтобы детям былоудобнее выполнять 

задания. *Работа с символом трека - шкатулкойМастера. В шкатулку 

вкладываем итоги дела – исходя из анализа 

КТД,можноснятьвидеосвпечатлениямиребят.Реализуемвкласседлясебяили 

дляребят2класса. 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное,групповое. 

Тренинг «Мымастера»КТД. 

14./4 «Мастер – 

этозвучитгорд

о!» 

 

1 Данное занятие отводится для очной встречи с личностью, которыйявляется 

Мастером своего дела. Приглашенная персона может бытьизвестной на 

городском, региональном, всероссийском уровне – повозможностямшколыи 

фантазииучителя.Сучётомтого, чтоприглашаемая персона интересна детям 

данного возраста. 

Смотрятфото/видеокакпроходилтрек.Открываютшкатулкумастера,анализируютре

зультат, совместно составляют опорную схему и размещают в 

классноморлятскомуголке. Награждениеи поощрениеребят. 

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное. Встреча 

синтереснымилюдьми. 

Динамическиепаузы. 

Подведениеитогов. 

 Орленок-

доброволец 

5 ч   



 

15./1 «Отсловак

делу» 

1 Введениевтему.Мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятиями 
«Добро. Доброволец и волонтёр. Добровольчество»: лексическая работа –

значение новых слов. Почему люди хотят помогать? Смотрим и 

обсуждаеммультфильм «Рука помощи» – обсуждение (Для целостного 

пониманияэтих понятий и для формирования потребности делать добрые 

деланеобходимо продолжить работу на литературном чтении, 

окружающеммире, в рамках регионального компонента, и обязательно других в 

трекахпрограммы. происходит с сердцем мальчика, какими качествами 

долженобладать волонтёр) – рисование словесного портрета волонтёра.  

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. 

Динамическиепаузы. 

16./2 «Спешить 

напомощьбезво

змездно!» 

1 Волонтёрское 

движениевРоссии.ГдепомогаютволонтёрыипочемувсемэтоважноПочемулюди 

говорят волонтёрам - «спасибо»?*Работа ссимволом трека: дополняем «Классный 

круг добра» – безвозмездно, длядругих.  

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. Работа 

погруппам. 

Мультфильмоволонтёрах 

Динамические паузы. 

17./3 «С заботой 

остарших» 

1 Демонстрация детьми результатов КТД «Создай хорошее 

настроение».Совместное обсуждение с родителями и детьми: Как делать добро 

длябабушекидедушек?(дляродных,соседей)Чтозначитбытьдобрымрядомс ними? 

Рассказ учителя о «Фонде «Старость в радость». 

Совместнаяпоздравительнаяоткрыткадлястаршегопоколения. 

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное. 

КТД «Создай хорошеенастроение». 

18./4 ПодготовкаКТД 
«Отидеи–

кделу» 

 

1 Привлечение к проведению КТД советников, наставников 

подростков:показываютпримерыфлешмобов.НапоминаемэтапыподготовкиКТДип

оним проектируем и организуем. Репетируем. Встречаемся с 

творческимигруппами других классов, договариваемся, организуем. Встречаемся 

садминистрацией школы – договариваемся о месте, времени и 

др.Непосредственнопроводимзапланированноеиужеразработанноесдетьми 

коллективно творческое дело. Совместно анализируем. *Работа с 

символомтрека:дополняем«Кругдобра»своимивпечатлениями,фотографиямиипр. 

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение,художественно

е исоциальноетворчество. 

Взаимодействие –групповое.КТД 

«Флешмоб» 

19./5 «Доброволец–это 

доброесердце»  
1 Встреча с гостем, который достиг успехов в области добровольчества.Дополняют 

«Классный круг добра» новой информацией, 

которую,возможно,узналиотгостя*Работассимволомтрека:коллективнаяработа 

«Классный круг добра».  

.Познавательная,проблемноценност

ноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. 

Встреча синтереснымилюдьми. 

Динамические 
паузы 

 Орлёно

к –

спортсм

5   



 

ен 

20./1 «Движение –

жизнь!» 
1 Введениевтему,мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятием 

«Орлёнок–Спортсмен»:лексическаяработа–значениеновогослова.Что такое 

здоровый образ жизни? Из чего он складывается? Что необходимообязательно 

делать, если хотим долго оставаться здоровыми? 

Создаемвизуальныйобраз«Орлёнка -Спортсмена»,дописываякнемуответы 

детей.Входеразговора учительобращаетвниманиенасловадетейо важности зарядки. 

КТД «Зарядка» 1.Придумываем 1-2 упражнения для зарядки (одна группа – 

утреннюю, вторая – в школе на перемене, третья –

еслиусталделатьурокидома,четвертаягруппа –

…)..*Работассимволомтрека«Орлёнок –Спортсмен»–чек-листом:размещение1-го 

пунктавчек-листе–«Ясделал(а)зарядку» 

Познавательная,игровая,проблемн

о-ценностноеобщение, 

физкультурно -

спортивная.Взаимодействие –

парное, групповое.КТД«Зарядка». 

Динамическиепаузы.Работасчек-
листом. 

21./2 «ОсновыЗОЖ» 1 Вспоминаем и повторяем зарядку, делимся впечатлениями о том,Познавательная, 

игровая, проблемная. Работа по группам «Основы ЗОЖ».Динамические паузы. 

Говорим о важности зарядки для человека в любомвозрасте. Далее обязательно 

каждая группа по ЧТП должна показывать науроках,переменахмини-

зарядки,которыепридумываетсама.Определяем основы ЗОЖ : работаем по 

группам: каждая группапредставляет свой результат работы: режим дня, 

правильное питание,закаливание, гигиена, безопасное поведение – можно 

рисовать, можносделать коллаж, можно представить визуально и пр. Наставник 

проводит:танцевальнуюразминкуподпеснюоздоровомобразежизни арт-группы 

«Хорошеенастроение».*Работас символомтрека«Орлёнок –спортсмен» 
–чек-листом:размещение2-гопунктавчек-листе-«Ясоставил(а)свойрежимдня» 

Познавательная,игровая,проблемн

оценностноеобщение, 

физкультурно -

спортивная.Взаимодействие –

парное, групповое.КТД«Зарядка». 

Динамическиепаузы.Работас чек-

листом. 

22./3 «Мы 

гордимсянаши

миспортсмена

ми» 

1 Учитель показывает и рассказывает о великих спортсменах страны. Работав 

группах – выбрать вид спорта, нарисовать его эмблему, придумать ипоказать 

одно из движений (или упражнение из этого вида 

спорта),придуматьрассказобэтомвидеспорта..Работасчек-листом. 

ДетскаяпесняпроЗОЖ 1*Работассимволомтрека:размещение3-гопунктавчек-

листе - «Я был(а) сегодня очень активным и много двигался(лась)». 

Ворлятскийуголокдобавляемфотовеликих 

спортсменовстраны 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. 

Работав группах. 

Динамическиепаузы 

23./4 КТД 

«Спортивное» 

 

1 Кто такой болельщик? Чем он «болен»? Роль болельщика? Как 

можноподдержать свою команду? КТД «Плакат болельщика». Формат плаката –

А4 для каждой команды. Ребята придумывают, рисуют, «защищают»плакат. 

Познавательная,игровая,проблемн

оценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное, групповое 



 

Каждая команда придумывает кричалку, лучшую разучивают всевместе. 

*Работас символом трека: размещение 5- го пункта в чек-листе – «Я 

придумал(а)несколько«кричалок»болельщика». 

Работасчек-листом. 

24./5 «Азбуказ

доровья» 

1 Подведение итогов. Что важного для себя узнали? – обобщение чек-

листа.Составляемазбукуздоровья(этаработаможетбытьпродолженана 

урокахокружающегомира, врамках другихтреков). 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное, 

групповое.Подведение 

итогов.Работасчек-листом 

 Орлёнок– 
Эколог 

5 ч   

25./1 «ЭКОЛОГиЯ» 
«Странаэк

ологии» 

1 Введениевтему.Мотивация,целеполагание.Знакомствоспонятиями 
«Экология.Эколог»:лексическаяработа-значенияновыхслов.КТД 
«Экологическая тропа»: Работа в парах *Работа с рюкзачком Эколога: входе КТД 

собираем рюкзачок эколога (что должен знать эколог), чтобыотправиться в 

путешествие по треку. Подведение итогов.  

 

Познавательная,игровая,проблемн

оценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное, 

групповоеКТД 

«Экологическаятропа». 

Динамическиепаузы. 

 

26./2 «Мойследна

планете» 

1 Актуализация важности бережного отношения к природе и планете. 

Какиеэкологические проблемы есть в нашем регионе? Как мусор влияет 

наприроду? Как уменьшитьколичествобытовогомусора?Чтомы можем сделать 

для этого? *Работа с символом трека - рюкзачком Эколога:создание памятки 

«Советы Маленького принца»  

Вывод:чтомысделали сегодняоченьважное?Какэтоможетпомочь 
планете? 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное, групповое. 



 

27./3 Экологический

квест 

«Ключиприрод

ы» 

1 Проигрываемквест от учителя–ищемключи-заданиякподготовкеквестаот 

класса. Выдвигаем предложения по КТД «Ключи природы». 

РаботаемпоэтапамКТД. 

Познавательная,игровая,проблемно

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное, 

групповоеЭкологическийквест«Ключ

и 

природы» 

28./4 Играпостанциям 
«Путешествие 

вприроду» 

1 Проводим и анализируем. Провести можно для ребят 1-2 класса, 

длядругогокласса,дляродителейврамках 

родительскогособранияит.д.Смотриммультфильм«Мальчики Земля»–

обсуждаем. 

Познавательная,проблемноценност

ноеобщение, 

исоциальноетворчество. 

Взаимодействие –групповое. Игра 

постанциям 

«Путешествие вприроду» 

29./5 «Шагая 

вбудущее-

помниопланете» 

1 Работа с рюкзачком эколога: достаем из рюкзачка всё помни о 

планете»содержимое, которое собрали, участвуя в треке, смотрим фото/видео 

какпроходил трек, рисунки – обсуждаем как прошел трек, создаём 

опорнуюсхему по треку и размещаем в орлятском классном уголке. Делаются 

выводы о роли эколога, о егороли для природы. Поощренияинаграждения 

Познавательная,проблемноценност

ноеобщение. 

Подведение 
итогов. Просмотрмультфильма. 

 Орлёнок–

Хранитель

историческ

ой 
памяти 

5 ч   

30./1 «Орлёнок–

Хранительис

торическойпа

мяти» 

1 Введение в тему, мотивация, целеполагание. Понятие «Хранитель»:лексическая 

работа – значения нового слова. Учимся работать в группах –

обдумываютидею.КТД«Альбомпамяти»Заданиепередтреком:принести фото 

исторического или обычного события семьи, узнав о нём всюинформацию. 

Обобщаемвсёсказанноеиподводимитоги, чтоэтоважнопомнитьизнать. 

*Работа с символом трека - альбомом Хранителя исторической 

памяти.Карточки с опорным текстом вкладываются в альбом (с ними 

можнопоработать на уроках, дополнив их). Обсудить с детьми: где лучше 

всегосмогут сохраниться ваши имена? память о различных событиях? где 

выхранитедобрыевоспоминанияособытияхсвоейсемьи?Подведение 
итогов:продолжифразу«Я хочусохранить …» 

Познавательная,игровая,проблемно

-ценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое.КТД 

«Альбомпамяти». 

31./2 «Традиции 

моейстраны» 

1 Обсуждаем: я – семья - Россия – традиции и важность их сохранения. –какие 

традиции есть в России? Истинная традиция та, которая прошлачерез наше 

сердце (шествие Бессмертного полка, Масленица, Новый год 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение,художественноет

ворчество. 



 

ипр.).Определяемкакойдолжнабытьнастоящаятрадиция:-общенародной; 

- доброй; - значимой для всех. Обсуждаем, какие 

изэтихтрадицийважныдлясамихребяти почему? *Работассимволомтрека 

«Орлёнок–

альбомомХранителяисторическойпамяти»:коллаживкладываемвальбо

м 

Взаимодействие –парное. 

 

32./3 Кодекс«Орлёнка 

– хранителя» 
«Знать, 

чтобыхранить

» 

1 Обсуждаем: что мы можемсделать, чтобы сохранить красоту родного края, 

России? Составляемкодекс «Орлёнка хранителя» (важно возвращаться к этому 

кодексу,обсуждать,какеговыполняем,дополнятьего). *Работа ссимволомтрека 

«Орлёнок–альбомомХранителя:подведениеитогов-оформляемв 

альбомкодекс«Орлёнкахранителя». 

Познавательная,игровая,проблемно

ценностноеобщение,художественно

е творчество.  

Кодекс«Орленка -хранителя». 

33./4 КТД«История

становитсябли

же» 

1 Учимся работать в группах, использовать поисковый способ 

решенияпоставленной задачи. Решение исторических кейсов. *Работа с 

символомтрека «Орлёнок – Хранитель»: Вывод, который можно сделать вместе 

сдетьми и оформить в альбом: в истории много загадок и мы можем найтина 

них ответ. Коллективно творческое дело готовится учителем совместнос 

ребятами. Учитель показывает, как можно в классе разделиться на 

микрогруппы, как разработать идею, что нужно для её реализации, 

каждойгруппе помогает проработать её направление. Подготовка и 

реализацияпроходитсогласноэтапамКТД.Проводимдлясебя,всвоёмклассе. 

Анализируем. 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –групповое.КТД 

«Историястановитсяближе» 

34./5 «Мы – 
хранители»Подве

дениеитогов 

участия 

вПрограммев 

текущем 

учебномгоду 

1 Смотрят фото/видео как проходил трек. Перелистывают 

альбом,анализируютрезультат,размещаютворлятскомклассномуголке.Работавп

арах: из доступных источников (книга, учебник, интернет, 

личныхзнаний)придуматьисторический вопроси задатьегоребятам. 

Награждение и поощрение лучших ребят. Подготовка, участие 

вмероприятиях,посвященныхВеликой Отечественнойвойне 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное, 

групповое.Подведениеитогов 



 

4 класс - 34 часа 

№ п/п Темы Кол-

воча

сов 

Содержание Видыдеятельности,формы 

1./1 Вводный 
«Орлятскийуро

к» 

1 СтартПрограммы длядетейиэмоциональныйнастройклассана 

участиевПрограмме. 

 

 Орленок-лидер 4   

2./1  

«Ямогубыть

лидером!» 

1 Повторение конструктора «Лидер». Работа в группах: назвать 1-

3известных лидеров нашей страны, почему их можно считать 

лидерами,какими качествами они обладают. Если появляются новые 

качества,которых не было раньше в конструкторе «Лидер», то 

конструктордополняем. А кто может быть лидером? Лидером может быть 

каждый, и ямогу! Тренинг на выявления лидера в команде (с чек-листами, 

где детипосле каждого упражнения записывают, кто, по их мнению, был 

лидером).Тренинг должен содержать упражнения художественно 

эстетическогосодержания, интеллектуального, спортивного и т.п. *Работа 

сконструктором “Лидер” , подведение итогов. Подведение итогов: Видео 

отучителя«Интервьюслидером».Ответнавопрос:«Какие качествапомогли 

мнестатьлидером? 

Познавательная,игровая,проблемноцен

ностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. 

Беседа.Тренингнавыявления 

лидеравкоманде.Видео 

«Интервью слидером». 

Динамическиепаузы. 

     

3./2 «В 

командеро

ждаетсялид

ер». 

1 Дополняем конструктор «Лидер» –ответственность за порученное дело, 

умение держать цель. *Работа сконструктором. Общее подведение итогов: 

что получилось? 

Какиетрудностивстретили?Какстатьлидером?(формулируемшаги 

клидерству, дополняемихвконструктор) 

Познавательная,игровая,проблемноцен

ностноеобщение. 

Взаимодействие– 

групповое. Беседа.Тренинг. 

Динамическиепаузы. 

4./3 КТД 

«Вместе 

мысможемвсё

!» 

1 По методике КТД работаем над созданием общего дела для других 

ребят(для1-

2классов,впараллели,дляродителейипр.)Готовимся,проводимианализируем(

6этапов коллективнотворческогоделапоИ.П.Иванову) 

Познавательная,игровая, 

досуговоразвлекательная. 

Взаимодействие –групповое.КТД 

5./4 «Мы 

дружныйкласс

!» 

1 Обращаемся 

кконструктору«Лидер».Каждаягруппа(поЧТП)придумывает,готовитипоказ

ывает для ребят сюрприз. Вывод: мы дружный класс! 

Итоговаясоциометрия. 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное, 

групповое.Подведениеитогов 



 

 Орлёнок– 
Эрудит 

5 ч   

6./1 «Кто 

такойэрудит?

»«Я–эрудит, а 

этозначит...» 

1 Назватькачества,которыепомогут статьэрудитом.Интеллектуальнаяигра 

«Вопросотэрудита»-

вопросыдолжныбытьсвязаныс«Лото».*Работасконвертом копилкой трека 

«Орлёнок – Эрудит». Подведение итогов: ктосегодняпоказалсебя, 

какэрудит?Повторяеминтеллектуальныесекреты 
эрудита–смекалка, ум,знание,любознательность,внимательность, 

увлечённость, изобретательность, коммуникабельность, эрудиция. Как 

ихприобрести? (чтение, учеба, образование). Способы 

решенияинтеллектуальныхзадач–

интеллект,логика,дедукция,интуиция.Учимсяработать в парах: игра 

«Интеллектуальный кроссворд» с применениемразличныхспособов 

решения.*Работасконвертомкопилкойтрека 

«Орлёнок– Эрудит».Сложнолибытьэрудитом?Чтодля 

этогонадо?качествавкладываемвконверткопилку«Эрудита».Опорнуюсхему, 

начатуюв2классе,дополняемивкладываемвконверткопилку«Эрудита» 

Познавательная,игровая, 

проблемноценностное. 

Взаимодействие:групповое.Игра 

«Лото».Интеллектуальнаяигра «Вопрос 

отэрудита».Игра 

«Интеллектуальный кроссворд» 

7./2 «Игра – 

этополезно 

иинтересно

» 

1 Методы активизации мозговой деятельности: упражнения на 

развитиелогики,смекалки,задачидляинтеллектуальнойразминки.Учимсяра

ботатьвгруппахиподбиратьвопросыпотемеигры.Выдвигаемспособызапоми

нать, думать, узнавать… Игра «Эврика» – за освоение 

способовзапоминания и поиска информации, составления вопросов 

поинтеллектуальным знаниям. - 1 этап игры – каждая группа детей 

подбираетвопрос учителю из доступных источников, учитель 

демонстрируетобучающимся как он ищет ответ на вопрос и отвечает 

ребятам. - 2 этапигры – учитель задаёт ребятам вопросы, они ищут ответ и 

отвечают. - 3этап – дети задают вопрос друг другу. *Работа с символом 

трека –

конвертомкопилкойЭрудита.Определяемзначимостьсовместнойработы. 
Способызапоминаниявкладываемвконверткопилку 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –групповое.Игра 

«Эврика». 

8./3 «Эрудит – 

этоширокийк

ругозор» 

1 Учимсявыдвигать идеи и планировать: для кого можно 

провестиинтеллектуальнуюигру «Круг Знаний». 

Группадолжнапредложитьидеюпопроведению.интеллектуальной игры 

для ребят 1-2 класса. Обсуждаемидеи.Синтезируемвсеидеи в 

одну.Определяемплан действийпо 

подготовке.Распределяемобязанности.*Работасконвертомкопилкой трека 
«Орлёнок–Эрудит».Подводимитоги:каксработали?Результат 
вкладываемв конверткопилку. 

Познавательная,игровая,проблемноцен

ностное. 

Взаимодействие–групповое. 
Работавгруппах.КТД. 



 

9./4 «Твори!Выду

мывай!Пробу

й!»КТД 

«Играй,учисьиу

знавай» 

1 ПовторяютэтапыКТД напрактике. 

Заполняя таблицу с проектированием нового КТД, его 

подготовкой,проведением,анализом.ПроводимКТДдляребят1-2класса. 

*Работа сконвертом копилкой Эрудита. В конверт-копилку вкладываем 

своивпечатления 

Социальноетворчество.Взаимодействие:

групповое. Работавгруппах.КТД. 

10./5 Итогитрека«Нас

тарте 

новыхоткрытий

» 

1 Смотрят фото/видео как проходил трек. *Работа с символом трека –

конвертомкопилкойЭрудита.Открываютконверткопилкуанализируютрезу

льтат, совместно составляют «опорную схему» и размещают вклассном 

уголке. Работа в парах: придумать и проиграть с 

ребятамиконкурс/вопроснаэрудицию.Награждениеипоощрениелучшихреб

ят 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное, 

групповое.Подведение 
итогов. 

 Орлёно

к –

Мастер 

4   

11./1 «Мастер –

это…». 

«Россиямастеро

вая» 

1 Презентация учителя о 10 

самыхизвестныхмастерахродногокраяРоссии.Учимсяпридумывать:ктоизв

асхочет быть мастером? Какие этапы проходит мастер, чтобы 

показатьлюдям своё произведение (обращаемся к шкатулке Мастера). 

Учимсяработать в группах. Разбивка на микро группы по 5 человек. 

Притча омастерах(вметодическихрекомендациях)–

обсуждаем,делаемвывод. 

КТД «Россия мастеровая» - 1 вариант: может быть в форме лото – 

городРоссии на карте, чем славится, чему можем научиться –каждая 

группаготовит сообщение. Коллективная карта страны. - 2 вариант: 

каждаякоманда получает конверт с заданием, в котором один из 

народныхпромыслов России. Необходимо распределиться в группе на 

пары ивыполнить задание. Потом собраться вместе и подготовить рассказ 

опромысле.Презентоватьдругимгруппам.Задания:раскраситьправильно,по

дготовить сообщение по вопросам об истории промысла, 

рассказатьвыразительно стихотворение об этом промысле. Вывод: в 

России многомастеров своего дела и мы можем тоже стать мастерами. 

*Работа ссимволомтрека-

шкатулкойМастера:выводыоважностиработывместе, 

наобщеедело,помогатьдругдругу 

Познавательная,досуговоразвлекательн

ая,художественноетворчество,проблем

но -ценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. 

Блицвысказывания. 

Презентация учителя о 10самых 

известныхмастерах 

родногокрая,России.КТД 

«Россиямастеровая». 



 

12./2 «ГородМа

стеров» 

1 Игра по станциям «Город мастеров» с использованием 

различныхнаправлений деятельности, одной из станций должна стать 

знакомство спословицами о мастерах. *Работа с символом трека - 

шкатулкой 

Мастера.Подведениеитогов:вшкатулкувкладываемпословицыисвоивпечатл

ения 

«Рейтингпопулярности». 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное, 

групповоеИграпостанциям 
«Городмастеров». 

13./3 «Отидеи–

кделу»КТД 

«Мастер 

своегодела» 

1 Учимся работать в группах, проектировать, идти к 

совместномурезультату,реализовывать.РаботаемпоэтапамКТД.Предложи

тесвоёдело,котороепокажет,чтомытожеможембытьмастерами.Работапо 

группам.Выдвижениеидей.Выбор самойинтереснойит.п.Тренинг«Мы 

мастера» – мы мастера петь, мы мастера танцевать (общий танец) и 

пр.видеосюжеты, записанные мастерами своего дела, чтобы детям 

былоудобнее выполнять задания. *Работа с символом трека - 

шкатулкойМастера. В шкатулку вкладываем итоги дела – исходя из 

анализа 

КТД,можноснятьвидеосвпечатлениямиребят.Реализуемвкласседлясебяили 

дляребят2класса(необходимопрописатьдляучителей,какэтосделать). 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное,групповое. 

Тренинг «Мымастера»КТД. 

14./4  «Путь 

вмастерство» –

подводимитоги 

1 Данное занятие отводится для очной встречи с личностью, 

которыйявляется Мастером своего дела! Приглашенная персона может 

бытьизвестной на городском, региональном, всероссийском уровне – 

повозможностямшколыи фантазииучителя.Сучётомтого, чтоприглашаемая 

персона интересна детям данного возраста. 

Смотрятфото/видеокакпроходилтрек.Открываютшкатулкумастера,анализи

руютрезультат, совместно составляют опорную схему и размещают в 

классноморлятскомуголке. Награждениеи поощрениеребят. 

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное. Встреча 

синтереснымилюдьми. 

Динамическиепаузы. Подведениеитогов. 

 Орленок-

добровол

ец 

5 ч   

15./1 «Отсловак

делу» 

1 Создаем символ 

волонтёрства(детиобводятсвоюладоньирисуютсвоёдоброе 

сердце,вселадошки соединяютвкругдобра «Классныйкругдобра»)–

сэтимсимволом работаемнаследующихзанятиях.Коллективное 

обсуждение:какиедобрыедела совершают волонтёры для других людей? 

Подведение итогов: слайдпрезентацияотучителяскомментариями 

детей«Какволонтёры помогают?» 

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. 

Динамическиепаузы. 



 

16./2 «Спешить 

напомощьбезво

змездно!» 

1 Видыволонтёрства.Работапогруппам:1.Решениекейса«Какпоступить в 

данной ситуации и что попросить в награду?» Вывод –настоящее 

волонтерство безвозмездно, это для других… *Работа ссимволом трека: 

дополняем «Классный круг добра» – безвозмездно, длядругих. 2. Что 

лично я могу сделать для других? Составление спискадобрых дел. 

*Работаем с символом трека: фиксируем перечень в кругедобра. Рассказ 

учителя о самых известных волонтёрах России(презентация) 

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. Работа 

погруппам. 

Решениекейса 
«Как поступить вданной ситуации ичто 

попросить внаграду». 

Динамические паузы. 

17./3 «С заботой 

остарших» 

1 Беседа.Акции «Коробкахрабрости».Фонд «Старостьв 

радость».Какпоздравитьчерез фонд: написать, что вы хотите поздравлять 

бабушек и дедушекоткрытками; указать, какое количество открыток и в 

каком месяце выможетеотправить,или 

жескакимпраздникомхотитепоздравлять. 

Координаторывышлютвамадресаиименадляпоздравлений.Передэтимозна

комьтесь с рекомендациями, как поздравлять. *Работа с символомтрека: 

дополняем «Классный круг добра»: проявляй доброту… 

Учительрассказываетродителямидетям 

обакции«Коробкахрабрости»,отом, 

чтонеобходимабудетихпомощь.Обсуждаемидополняем «Кругдобра» 

вместесродителями.«Коробкухрабрости»оформляемиделаемнауроке 

«Технологии».Реализовываемпридуманныеидеи.*Работассимволомтрека:до
полняют «Классныйкругдобра» 

. Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное.КТД 

«Создай хорошеенастроение». 

18./4 ПодготовкаКТД 
«Подариулыбку

миру!» 

1 Привлечение к проведению КТД советников, наставников 

подростков:показываютпримерыфлешмобов.Напоминаемэтапыподготовк

иКТДипоним проектируем и организуем. Репетируем. Встречаемся с 

творческимигруппами других классов, договариваемся, организуем. 

Встречаемся садминистрацией школы – договариваемся о месте, времени 

и 

др.Непосредственнопроводимзапланированноеиужеразработанноесдетьми

коллективно творческое дело. Совместно анализируем. *Работа с 

символомтрека:дополняем«Кругдобра»своимивпечатлениями,фотография

миипр. 

Познавательная,проблемно-

ценностноеобщение,художественное 

исоциальноетворчество. 

Взаимодействие –групповое.КТД 

«Флешмоб» 



 

19./5 «Портретдоброво

льца» 
1 Дополняем качествами добровольца, выбирая изпредложенного учителем 

перечня (милосердный, злой, отзывчивый,вредный) или составляют свой 

перечень качеств. Дополняем делами,которые ещё можем сделать – 

данные дела могут быть организованы втреке«Орленок-

Эколог»иливдругихтреках.Наладошках,которые детиизготовили 

самостоятельно на предыдущих занятиях, 

дописывают,продолжаяфразу«Быть добрымизаботитьсяодругих– это…» 

.Познавательная,проблемноценностное

общение. 

Взаимодействие –групповое. 

Встреча синтереснымилюдьми. 

Динамические 
паузы 

 Орлёно

к –

спортсм

ен 

5   

20./1 «Движение –

жизнь!» 
1 КТД «Зарядка» 2.Составляемкомплекс зарядки для дома. Оформляем 

придуманное и дети забираютдомой переченьупражнений.Введениев 

ЧТП 

проведениеутренней/дневной/набольшойпеременезарядкидлявсегокласса. 

*Работассимволомтрека«Орлёнок –Спортсмен»–чеклистом:размещение2-

го пунктавчеклисте–«Япровел(а)зарядку» 

Познавательная,игровая,проблемноцен

ностноеобщение, 

физкультурно -

спортивная.Взаимодействие –парное, 

групповое.КТД«Зарядка». 
Динамическиепаузы.Работасчек-листом. 

21./2 «ОсновыЗОЖ» 1 Вспоминаем и повторяем зарядку. Говорим о важности зарядки для 

человека в любомвозрасте. Далее обязательно каждая группа по ЧТП 

должна показывать науроках,переменахмини-

зарядки,которыепридумываетсама.Определяем основы ЗОЖ: работаем по 

группам: каждая группапредставляет свой результат работы: режим дня, 

правильное питание,закаливание, гигиена, безопасное поведение – можно 

рисовать, можносделать коллаж, можно представить визуально и пр. 

Наставник 

проводит:танцевальнуюразминкуподпеснюоздоровомобразежизни арт-

группы «Хорошеенастроение».*Работас символомтрека«Орлёнок –

спортсмен», –чек-листом:размещение2-гопунктавчек-листе-

«Ясоставил(а)свой режимдня» 

Познавательная,игровая,проблемноцен

ностноеобщение, 

физкультурно -

спортивная.Взаимодействие –парное, 

групповое.КТД«Зарядка». 

Динамическиепаузы.Работас чек-листом. 

22./3 «Мы 

гордимсянаши

миспортсмена

ми» 

1 Учитель показывает и рассказывает о великих спортсменах страны. 

Работав группах – выбрать вид спорта, нарисовать его эмблему, 

придумать ипоказать одно из движений (или упражнение из этого вида 

спорта),придуматьрассказобэтомвидеспорта..Работасчек-листом. 

ДетскаяпесняпроЗОЖ 1*Работассимволомтрека:размещение3-

гопунктавчек-листе - «Я был(а) сегодня очень активным и много 

двигался(лась)». Ворлятскийуголокдобавляемфотовеликих 

спортсменовстраны 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое. Работав 

группах. 

Динамическиепаузы 



 

23./4 Спортивнаяигра 

«Книгаре
кордов» 

1  Игра-обсуждение «Копилка болельщика» – показываемвидеофрагменты 

поведения болельщиков (правильные и неправильные),обсуждаем их 

поведение и составляем правила болельщика. Размещаемправила в 

орлятском уголке. Видеообращение великого спортсмена (1-2минуты), 

как ему помогли болельщики победить в соревнованиях. 

Спортивныесоревнования. Используем плакаты, кричалки. *Работа с 

символом трека «Орлёнок –Спортсмен»:размещение6-гопунктавчек-

листе–«Япринял(а)участиев соревнованиях». 

Познавательная,игровая,проблемноцен

ностноеобщение. 

Взаимодействие –парное, 

групповое.Спортивныесоревнования. 

Работасчек-листом. 

24./5 «Азбуказ

доровья» 

1 Подведение итогов. Что важного для себя узнали? – обобщение чек-

листа.Составляемазбукуздоровья(этаработаможетбытьпродолженана 

урокахокружающегомира, врамках другихтреков). 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное, 

групповое.Подведение 

итогов.Работасчек-листом 

 Орлёнок– 
Эколог 

5 ч   

25./1 «ЭКОЛОГиЯ» 
«Странаэк

ологии» 

1 Мотивация:видеофильм красота природы России. Как сохранить? 

Уберечь? *Работа ссимволом трека - рюкзачком Эколога: составляем 

правила 

эколога(добавляемврюкзачок).Чтолюдиделаютунасвстране,чтобысохрани

тьприроду? Презентация/видео о работе экологов 

(добровольцев,профессионалов, взрослых и детей). Кейс «Страна 

экология» – решаемэкологическиезадачи.*Работас символомтрека-

рюкзачкомЭколога. Анализ:дополняемрюкзачокэколога. 

Познавательная,игровая,проблемноцен

ностноеобщение. 

Взаимодействие –парное, групповое 

Динамическиепаузы. 

Презентация/видео о 

работеэкологов.Кейс 

«Странаэкология». 

Динамическиепаузы. 

26./2 «Мойследна

планете» 

1 Чтомы можем сделать для этого? В ходе обсуждения и предложений 

детейучителю важно вычленить высказывание: «можем сделать плакат 

спризывом не бросать мусор в природе». Коллективная работа с 

элементамиКТД «Рисуем плакат «Не бросай мусор» (формат А4, учитель 

делаеткопию/фото плаката). Дети могут их унести домой и разместить у 

себядома, на подъезде и пр. *Работа с символом трека - рюкзачком 

Эколога:цветные плакаты складываем в рюкзачок. Вывод:чтомысделали 

сегодняоченьважное?Какэтоможетпомочь планете? 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –парное, 

групповое.Дидактическаяигра из 

«Орлёнка»:что в мусорномведре? 

Просмотрэкологическогомультфильма 

Грузовичок Пик серия «Мусор в лесу» 

или Ми-ми- мишки «Мусор в лесу» 

27./3 Экологический

квест 

«Ключиприрод

ы» 

1 Проигрываемквест от учителя–ищемключи-заданиякподготовкеквеста от 

класса. Выдвигаем предложения по КТД «Ключи природы». 

РаботаемпоэтапамКТД. 

Познавательная,игровая,проблемноцен

ностноеобщение. 

Взаимодействие –парное, 

групповоеЭкологическийквест«Ключи 

природы» 

28./4 Играпостанциям 
«Путешествие 

вприроду» 

1 Проводим и анализируем. Провести можно для ребят 1-2 класса, 

длядругогокласса,дляродителейврамках родительскогособранияит.д. 

Познавательная,проблемно -

ценностноеобщение, 

исоциальноетворчество. 



 

Взаимодействие –групповое. Игра 

постанциям «Путешествие вприроду» 

29./5 «Шагая 

вбудущее-

помниопланете» 

1 Работа с рюкзачком эколога: достаем из рюкзачка всё помни о 

планете»содержимое, которое собрали, участвуя в треке, смотрим 

фото/видео как проходил трек, рисунки – обсуждаем как прошел трек, 

создаём опорную схему по треку и размещаем в орлятском классном 

уголке. Смотриммультфильм «Мальчик и Земля». Делаются выводы о 

роли эколога, о егороли для природы. Поощренияинаграждения 

Познавательная,проблемноценностное

общение. 

Подведение 
итогов. Просмотрмультфильма. 

 Орлёнок–

Хранитель

историческ

ой 

памяти 

5 ч   

30./1 «Орлёнок–

Хранительис

торическойпа

мяти» 

1 КТД«Альбомпамяти».Заданиепередтреком:выбирают одного, кто 

подведет итоги для класса: «Никитанам рассказал, как они ходили в 

поход… Света о том, что дедушка научилее кататься на велосипеде…». 

Педагог фиксирует опорную схему накарточках:Никита-ходили 

впоход,Света-кататьсянавелосипедеи др. 

Обобщаемвсёсказанноеиподводимитоги, чтоэтоважнопомнитьизнать. 
*Работа с символом трека - альбомом Хранителя исторической 

памяти.Карточки с опорным текстом вкладываются в альбом (с ними 

можнопоработать на уроках, дополнив их). Обсудить с детьми: где 

лучше всегосмогут сохраниться ваши имена? память о различных 

событиях? где 

выхранитедобрыевоспоминанияособытияхсвоейсемьи?Подведение 

итогов:продолжифразу«Я хочусохранить …» 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение. 

Взаимодействие –групповое.КТД 

«Альбомпамяти». 

31./2 «Традиции 

моейстраны» 

1 Обсуждаем: я – семья - Россия – традиции и важность их сохранения. –

какие традиции есть в России? Истинная традиция та, которая 

прошлачерез наше сердце (шествие Бессмертного полка, Масленица, 

Новый год ипр.).Определяемкакойдолжнабытьнастоящаятрадиция:-

общенародной; - доброй; - значимой для всех. Учимся работать в парах: 

обсуждаем какиенастоящие традиции есть в России и регионе, делаем 

художественныйколлаж из заготовок/вырезок «Традиции России». 

Обсуждаем, какие изэтихтрадицийважныдлясамихребяти почему? 

*Работассимволомтрека «Орлёнок–

альбомомХранителяисторическойпамяти»:коллаживкладываемвальбом 

Познавательная,игровая,проблемно-

ценностноеобщение,художественноетвор

чество. 

Взаимодействие –парное.Поделка 

«Традиции России». 

32./3 Кодекс«Орлёнка 

– хранителя» 

1 Познавательная виртуальная экскурсия – смотрим мультфильм 

«МультиРоссия» (о стране, о регионе, о других городах). Анализируем 

Познавательная,игровая,проблемноцен

ностноеобщение,художественное 



 

«Знать, 

чтобыхранить

» 

иобсуждаем, что важно сохранить в России. Обсуждаем: что мы 

можемсделать, чтобы сохранить красоту родного края, России? 

Составляемкодекс «Орлёнка хранителя» (важно возвращаться к этому 

кодексу,обсуждать,какеговыполняем,дополнятьего). *Работа 

ссимволомтрека «Орлёнок–альбомомХранителя:подведениеитогов-

оформляемв альбомкодекс«Орлёнкахранителя». 

творчество. Просмотрмультфильма 

«Мульти- Россия».Кодекс«Орленка 

хранителя». 

33./4 КТД«История

становитсябли

же» 

1 Учимся работать в группах, использовать поисковый способ 

решенияпоставленной задачи. Решение исторических кейсов. *Работа с 

символомтрека «Орлёнок – Хранитель»: Вывод, который можно сделать 

вместе сдетьми и оформить в альбом: в истории много загадок и мы 

можем найтина них ответ. Коллективно творческое дело готовится 

учителем совместнос ребятами. Учитель показывает, как можно в классе 

разделиться на микрогруппы, как разработать идею, что нужно для её 

реализации, каждойгруппе помогает проработать её направление. 

Подготовка и 

реализацияпроходитсогласноэтапамКТД.Проводимдлясебя,всвоёмклассе. 
Анализируем. 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –групповое.КТД 

«Историястановитсяближе» 

34./5 «Мы – 
хранители»Подве

дениеитогов 

участия 

вПрограммев 

текущем 

учебномгоду 

1 Смотрят фото/видео как проходил трек. Перелистывают 

альбом,анализируютрезультат,размещаютворлятскомклассномуголке.Раб

отавпарах: из доступных источников (книга, учебник, интернет, 

личныхзнаний)придуматьисторический вопроси задатьегоребятам. 

Награждение и поощрение лучших ребят. Подготовка, участие 

вмероприятиях,посвященныхВеликой Отечественнойвойне 

Познавательная,игровая. 

Взаимодействие –парное, 

групповое.Подведениеитогов 
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 2.2 ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Младший школьный возраст обычно означает период с 6-7 до 10—11 лет. В это время 

происходят существенные изменения в функционировании мозга ребенка. Созревающие корковые 

структуры все больше подчиняют себе активирующие подкорковые образования, что создает 



 

условия для произвольного регулирования ребенком своей деятельности и поведения. За этот же 

период устанавливается функциональное доминирование в системе межполушарных отношений, 

т.е. у правшей начинает отчетливо доминировать левое полушарие, более связанное с логическим 

вербальным мышлением. В физическом развитии начало младшего школьного возраста совпадает 

с некоторым скачком в росте и сменой молочных зубов на коренные. 

Формирование полноценной учебной деятельности у ребенка является основной задачей 

младшего школьного возраста. С психологической точки зрения предметом учебной деятельности 

выступает сам субъект, т.е. ребенок, ведь в процессе учебной деятельности изменяется именно он, 

становится более умным, компетентным и т.п. Вместе с тем отмечается определенное 

противоречие: субъективно деятельность ребенка направлена на обобщенный опыт человечества, 

дифференцированный на отдельные науки, а объективно изменения должны произойти в самом 

субъекте. 

Цель программы: обеспечить условия для освоения обучающимися метапредметных умений, 
т.е. способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Задачи программы: 
- описать взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов на ступени начального 

общего образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- определитьусловияформированияУУДуобучающихсявобразовательномпроцессеи 

жизненно важных ситуациях. 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. Кроме того, были использованы материалы из пособия «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли» под редакцией 

А.Г.Асмолова. 

Структура этой программы следующая: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 
Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 
Развитие УУД у обучающихся начальной школы имеет значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 
информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 



 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с 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. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия представляют совокупность операций, 
участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 



 

4) 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 универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 
НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые 

регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и др.). 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования. 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка 

являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию 

и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальныхдействийиустанавливаеттесодержательныелинии,которыевособоймере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого 

познавательного,коммуникативногоилирегулятивногоуниверсальногодействия.Кпримеру, 

методизмерениячастоприменяетсякматематическимобъектам,типиченприизучении информатики, 

технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующийвкладвформированиеуниверсальныхдействийможновыделитьв 

содержаниикаждогоучебногопредмета.Такимобразом,напервомэтапеформированияУУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 



 

данном предметномсодержании.Навторомэтапеподключаютсядругиепредметы,педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 

т. 

е.использованияегонезависимоотпредметногосодержания.Уобучающегосяначинаетформироваться

обобщённоевидениеучебногодействия,онможетохарактеризоватьего,не 

ссылаясьнаконкретноесодержание.Например,«наблюдать—значит…»,«сравнение —это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения 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 младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, 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 представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 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 предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 
состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 
выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 
учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 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: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 



 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен 

хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений);определениеихсходства, 

тождества,похожести;определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта.Для 

повышениямотивацииобученияможнопредложитьобучающемусяновыйвиддеятельности(возможн

ыйтольковусловияхэкранногопредставленияобъектов,явлений) —

выбирать(изинформационногобанка)экранные(виртуальные)моделиизучаемыхпредметов(объектов

, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает:анализсвойствобъектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние(несущественные)иглавные(существенные)свойства;выделениеобщихглавных 

(существенных)признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиениеобъектовнагруппы(типы)по 

общемуглавному(существенному)признаку.Обучающемусяможнопредложить(вусловиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях,дляанализасвойствобъектов,которыеподлежатклассификации(типизации),длясравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации.Приэтомвозможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлектронном 

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие 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 можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в 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, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Место универсальных учебных действий в рабочих программах  
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

группУУДдлятого,чтобывовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки. 

Список методик, предназначенных для диагностики сформированности разных групп УУД, дан в 

пункте 2.2.2 настоящей ООП. 

В этом случае 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 учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно- оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 



 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 

предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика 

и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока 

дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся 

на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 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. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

ВозможноститехнологийдеятельностноготипадляформированияУУДобучающихся 
Формированию универсальных учебных действий способствуют технологии 

деятельностного типа, представленные в УМК «Школа России». 

Проблемно-диалогическаятехнология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога - коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавлениеучениковотстрахапередшкольнымконтролемиоцениваниемпутёмсоздания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 

обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 

ученика. 



 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из 

текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по 

литературному чтению и другим предметам. 

Используемые в школе технологии деятельностного типа предусматривают работу в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы 

для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1- 4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает 

детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять 

её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель - ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) - творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленныхна 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемныеситуации.Вкурсе«Русскийязык»однимизприёмоврешенияучебныхпроблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие - 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 



 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся не 

только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 
 

 

2.2.1 ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 

 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над 

текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от 

конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые 

связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов 

конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, 

а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 

требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим 

анализом текста с целью его понимания. 

Русский языкобеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения,графическойформыбуквобеспечиваетразвитиезнаково-символическихдействий- 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

При изучениирусскогоязыкаформируютсяуниверсальныеучебныедействия: 



 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;

 умениеориентироватьсявцелях,задачах,средствахиусловияхобщения;

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 
вопросы.

В начальной школе предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 

школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Литературное чтение обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 
действий: 

 смыслообразованиячерезпрослеживание«судьбыгероя»иориентациюучащегосявсистеме 
личностных смыслов;

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей;

 умениепроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучетомцелей коммуникации, 
особенностей слушателя;

 умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;

 умениестроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации.

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентностимладшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Иностранный языквходит в число предметов филологического цикла и формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

 развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическойречи;

 развитиюписьменнойречи;

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышатьсобеседника, 
вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Математикав начальной школе выступает как основа развития познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий 

по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, формирование 

элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсальногоучебногодействия.Простоезаучиваниеправилиопределенийуступаетместо 

установлению отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, 

квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых 

характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, 

происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 



 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических 

объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе 

изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 

читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе 

обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться, 

обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску информации, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изученииматематикиформируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира,

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 
практической и учебной задачи;

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Окружающий мирпомогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во имя 

родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет 

найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

В сфере универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами;

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека;

 способностьосуществлятьинформационныйпоискдлявыполненияучебныхзадач;

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 
разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);

 способностьработатьсмоделямиизучаемыхобъектовиявленийокружающегомира.

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества.

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

 уменияиспользоватьразныеметодыпознания,

 соблюдатьправилаповедениявприродеиобществе,

 способностьоцениватьсвоеместовокружающеммире,участвоватьвегосозиданииидр.

Изобразительное искусствов начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала у обучающихся, формирование ребенка, формирование ассоциативно, образного, 



 

пространственного, мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. Метапредметные результаты освоения изобразительного 

искусства в начальной школе проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства;

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, родного языка и др.);

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием;

 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственнойи 
одноклассников.

Музыкаобеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 
учащихся обусловливается характером организации их музыкальной, художественной творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммы: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности;

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачамии 
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно- 

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 
музыкально-творческой деятельности;

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачамии 



 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явленийдействительности(культурныхидр.)всоответствииссодержаниемучебногопредмета

«Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

Физическая культураобеспечивает усвоение обучающимися универсальными учебных 
действий: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения ее цели;

 уменияактивновключатьсявколлективнуюдеятельность,взаимодействоватьсо 
сверстниками в достижении общих целей;

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;

 находитьошибкипривыполненииучебныхзаданий,отбиратьспособыихисправления;

 общатьсяивзаимодействоватьсосверстникаминапринципахвзаимоуваженияи 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 обеспечиватьзащитуисохранностьприродывовремяактивногоотдыхаизанятий физической 
культурой;

 организовыватьсамостоятельнуюдеятельностьсучетомтребованийеебезопасности,сохранно
сти инвентаря и оборудования, организации места занятий;

 планироватьсобственнуюдеятельность,распределятьнагрузкуиотдыхвпроцессеее 
выполнения;

 анализироватьиобъективнооцениватьрезультатысобственноготруда,находить 
возможности и способы их улучшения;

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;

 оцениватькрасоту телосложенияиосанки,сравниватьихсэталоннымиобразцами;

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Технология. Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлены: 



 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий;

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности;

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса;

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 
технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 
оценка;

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразующих действий;

 развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи;

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности;

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 
моделирующей деятельности;

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам.

2.2.2.ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

ФГОС НОО предполагает овладение обучающимися универсальными учебными 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИдействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 



 

-определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные 

объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

-выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

-определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

-спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизменения объекта, 

ситуации; 

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

предложенных критериев); 

-проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

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

-формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведенного 

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

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхили сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Особенностиразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийумладших 

школьников 
  Долгое время психологи и педагоги недооценивали познавательные возможности младших 

школьников, излишне регламентируя их учебно- познавательную деятельность. 

Но именно младший школьный возраст является сензитивным периодом для формирования 

познавательных универсальных учебных действий. 

Во-первых, в младшем школьном возрасте наблюдается положительная динамика в развитии 

важнейших познавательных процессов. Заметим, что формирование познавательных 

универсальныхучебныхдействийтребуетразвитиявысшихпсихическихфункций— 

произвольности памяти, внимания, воображения. Именно в этом возрасте данные познавательные 

процессы приобретают самостоятельность. Младший школьник учится владеть специальными 

действиями, которые дают возможность сохранять в памяти увиденное или услышанное, 

представлять себе нечто, выходящее за рамки воспринятого раньше. 

Так внимание младшего школьника отличается большей устойчивостью и произвольностью 

по сравнению с дошкольным периодом. Более того, В. С. Мухина отмечает, что младший 

школьник может сам планировать свою деятельность. Это в свою очередь организует внимание 

школьника. 



 

В младшем школьном возрасте произвольная память также становится функцией, на 

которую опирается формирование познавательных универсальных учебных действий. Ведущая 

роль этого познавательного процесса в учебной деятельности приводит ребенка к пониманию 

необходимости развивать свою память, овладевая возможностью её регулирования и 

сознательного управления. В результате усиливается роль и удельный вес словесно-логического, 

смыслового запоминания. 

В младшем школьном возрасте также продолжается развитие воображения. В возрасте 7–10 

лет ребенок в своем возрасте может создавать разнообразные ситуации, что делает возможным 

переход воображения в другие виды деятельности. Для младшего школьника воображение 

является способом выйти за пределы личного практического опыта и важнейшим условием 

развития креативности и творческих способностей. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий невозможно без развития 

мышления, которое в младшем школьном возрасте становится более гибким и сложным. Другими 

особенностями мышления младшего школьника являются обратимость, выход за пределы «здесьи 

сейчас», многомерность, способность делать логические выводы и умозаключения, поиск 

причинно-следственных связей. 

Однако главное новообразование рассматриваемого периода — формирование наглядно — 

образного мышления, которое дает ребенку возможность решать задачи в «результате внутренних 

действий с образами». Более того, в младшем школьном возрасте дети развивают 

метакогнитивную способность, которой пользуются при планировании своих действий, принятии 

решения и выборе эффективных стратегий памяти. 

Однако в период младшего школьного возраста развитие памяти, внимания, мышления и 

воображения, также как и формирование учебно-познавательной компетентности происходит в 

учебной деятельности, которая становится ведущим видом деятельности на данном этапе развития 

ребенка. Именно учебная деятельность позволяет решить важнейшие задачи развития в младшем 

школьном возрасте, а именно формирование мотивов учения, развитие устойчивых 

познавательных потребностей и интересов, а также развитие продуктивных приемов и навыков 

учебной работы, «умения учиться». 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны 

явлений к познанию их сущности, отражению в мышлении существенных свойств и признаков, 

что дает возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, 

строить элементарные умозаключения. На этой основе у ребенка начинают формироваться 

научные понятия, в отличие от житейских понятий, складывающихся у ребенка на основании его 

опыта вне целенаправленного обучения. 

Несмотря на смену ведущего вида деятельности, игра в младшем школьном возрасте по- 

прежнему занимает особое место и оказывает положительное влияние на формирование и 

развитие не только креативности, но и учебно-познавательной компетентности в целом. Н. В. 

Рождественская и А. В. Толшин, рассматривая возрастные особенности психологического 

феномена креативности, отмечают, что в игре и детском творчестве развиваются соподчинение 

мотивов, целенаправленность действий, соподчинение целей, связь между отдаленными и 

близкими целями. Так, в игровой деятельности закладываются основы учебно-познавательной 

компетентности. 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

формирования познавательных универсальных учебных действий, так как все виды деятельности, 

втомчислеиучебнаядеятельность,вэтомвозрастеспособствуютразвитиюпознавательной 

сферы. Внимание, память, воображение, восприятие приобретают характер большей 

произвольности. Ребенок осваивает способы самостоятельного управления ими. Более того, в 

умственном плане осваиваются классификации, сравнения, аналитико-синтетический тип 

деятельности, действия моделирования, становящиеся предпосылками формирования в будущем 

познавательных универсальных действий. 

ПримерныйсписокметодикдлямониторингасформированностипознавательныхУУД: 



 

         1.  «Найдиотличия» -сравнениекартинок(1класс). 

1. Проба наопределениеколичествасловвпредложении(1класс) 

2. Выделениесущественныхпризнаков(2класс). 

3. Логическиезакономерности(3класс). 

4. Исследованиесловесно-логическогомышления(4класс). 

 

ФГОС НОО предполагает овладение универсальными учебными 

КОММУНИКАТИВНЫМИдействиями: 

1) общение: 

-восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

идискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Особенностиразвитиякоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийу 

младшихшкольников 

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация 

рассматривается не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем 

полноценном значении. Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект общения и 

социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов 

кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания 

межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет 

исключительномногогранныйхарактер,необходимовыделениеосновногосостава 

коммуникативных и речевых действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с 

точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой 

решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и личностного 

развития ребенка: содействие и сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри 

которой совершаются процессы психического развития и становления личности. Кроме того, 

благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально связано с обобщением 

(мышлением): возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский). 

В соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной 

деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития общения у детей, 



 

поступающих в начальную школу. Представим далее кратко возрастные особенности развития 

выделенных аспектов. 

При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития общения. В состав 

базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят 

следующие компоненты: 

 потребностьребенкавобщениисовзрослымиисверстниками;

 владениеопределеннымивербальнымииневербальнымисредствамиобщения;

 приемлемое(т.е.ненегативное,ажелательноэмоциональнопозитивное)отношениек процессу 

сотрудничества;

 ориентациянапартнерапообщению;

 умениеслушатьсобеседника.

Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных компетенций у 

детей, поступающих в школу? В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу 

дошкольного возраста большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и 

незнакомыми им ранее взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и 

инициативности (например, задают вопросы и обращаются за поддержкой в случае затруднений) 

(О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. Коломинский, Б.П. Жизневский, 1989). К 6—6,5 

годам дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно обращенную к ним), а 

также грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи. 

Они должны владеть такими элементами культуры общения, как умение приветствовать, 

прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь выражать свои чувства 

(основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными способами 

эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольников зарождается 

осознание собственной ценности и ценности других людей, возникают проявления эмпатии и 

толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). 

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7-летних детей к школьному 

обучению считается появление к концу дошкольного возраста произвольных форм общения со 

взрослыми — это контекстное общение, где сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется 

не непосредственно, а опосредствованно задачей, правилом или образцом, а также кооперативно- 

соревновательное 48 общение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывается 

более объективное, опосредованное отношение к себе. (Е,Е,Кравцова). Подчеркнем, что 

перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень развития общения 

ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных 

коммуникативных действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, поскольку 

они исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с тремя основными 

аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией 

как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации. Рассмотрим каждую 

группу коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, 

направленныенаучетпозициисобеседникалибопартнераподеятельности(интеллектуальный 

аспект коммуникации). Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и 

пространственныхотношениях.Какизвестно,изначальнодетямдоступналишьоднаточказрения 

- та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно бессознательно 

приписывать свою точку зрения и другим людям - будь то взрослые или сверстники. Детский 

эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю 

картину мира дошкольника, придавая ей черты характерных искажений. В общении 

эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании 

вещей, что существенно ограничивает способность ребенка понимать окружающий мир и других 



 

людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, затрудняет 

самопознание, основанное на сравнении с другими. 

В 6-7-летнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зрения 

единственно возможной. Происходит процесс децентрации, главным образом, в общении со 

сверстниками и прежде всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в игре и 

других совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В 

этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, поскольку 

взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным лицом, не может выступать как 

равный ему партнер. Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот 

процесс имеет долговременный характер и свои сроки применительно к разным предметно-

содержательным сферам. 

От поступающих в школу детей правомерно ожидать, что децентрация затронет по крайней 

мере две сферы: понимание пространственных отношений (например, ребенок ориентируется в 

отношениях правое/левое применительно не только к себе, но и к другим людям), а также 

некоторые аспекты межличностных отношений (например, относительность понятия «брат»). 

Таким образом, от первоклассника требуется хотя бы элементарное понимание (или допущение) 

возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, а также 

ориентация на позицию других людей, отличную от его собственной, на чем строится воспитание 

уважения к иной точке зрения. Вместе с тем было бы неверно ожидать от первоклассников более 

полной децентрации и объективности. 

На пороге школы в их сознании происходит лишь своего рода прорыв глобального 

эгоцентризма, дальнейшее преодоление которого приходится на весь период младшего школьного 

возраста и, более того, даже значительную часть следующего — подросткового возраста. 

По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничестваи 

дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее 

предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их 

потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать 

собственное мнение. 

В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий характер: дети 

становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных людей) для оценки 

одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию относительности 

оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают 

лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы развития 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют действия, направленные на кооперацию, 

сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности,анеобходимойпредпосылкойдляэтогослужиториентациянапартнерапо 

деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий интенсивно 

развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. 

Так, на этапе предшкольной подготовки от детей, уже способных активно участвовать в 

коллективном создании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т. д.), правомерно 

ожидать лишь простейших форм умения договариваться и находить общее решение. Скорее, здесь 

может идти речь об общей готовности ребенка обсуждать и договариваться по поводу конкретной 

ситуации, вместо того чтобы просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или решение, 

либо покорно, но без внутреннего согласия подчиниться авторитету партнера. 

Такая готовность является необходимым (хотя и недостаточным) условием для способности 

детей сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 



 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликта интересов. 

Между тем в настоящее время становление данной способности часто запаздывает и многие дети, 

приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» 

тенденции, склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной 

задачу подготовки детей к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок учебного 

сотрудничества, а также задачу соответствующей доподготовки уже в рамках школы (Г.А. 

Цукерман, К.Н. Поливанова, 1999). 

На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. В 

этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по 

своему характеру (при традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль В этот период также происходит 

интенсивное установление дружеских контактов. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение 

заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. Как 

известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте,во 

многом зависит благополучие личностного развития подростка. Естественно, что в условиях 

специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. 

Так, например, в число основных составляющих организации совместного действия входят 

(В.В. Рубцов, 1998): 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность). 

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника 

к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении 

к содержанию и форме совместной работы). 

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения строится как 

групповое,иименносовместнаядеятельностьобучающегоиобучаемыхобеспечиваетусвоение 

обобщенных способов решения задач. Однако в рамках сложившейся системы обучения главными 

показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, 

находить общее решение. Однако в рамках сложившейся системы обучения главными 

показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, 

находить общее решение практической задачи (приходить к компромиссному решению) даже в 

неоднозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто высказывать, 

но и аргументировать свое предложение, умение и убеждать, и уступать; способность сохранять 



 

доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с 

помощью вопросов выяснять недостающую информацию; способностьбрать на себя инициативув 

организации совместного действия, а также осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь 

по ходу выполнения задания. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии. Как известно, общение 

рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка (особенно развития 

речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в психическом развитии 

ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) природе оно изначально 

генетически связано с обобщением (мышлением). 

Возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания (Л.С. Выготский, 1984). Ранние этапы развития ярко показывают, что 

детская речь, будучи средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, 

партнеру по совместной деятельности, общению и т. д.), одновременно развивается как все более 

точное средство отображения предметного содержания и самого процесса деятельности ребенка. 

Так индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри 

взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. 

В соответствии с нормативной картиной развития к моменту поступления в школу дети 

должны уметь строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности, в достаточной мере владеть планирующей и регулирующей функциями 

речи. В 6,5—7 лет дети должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры 

действия, а также передавать (сообщать) их партнеру. 

Характеризуя нормативно-возрастные особенности развития коммуникативных действий, 

следует признать, что, несмотря на значительное внимание, уделяемое развитию речи, именно в 

школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к малоудовлетворительным 

результатам. Как это ни парадоксально, но одной из наиболее существенных причин такого 

положения является вербализм традиционного обучения, при котором происходит: 1) отрыв речи 

от реальной деятельности в ее предметно-преобразующей материальной или материализованной 

форме; 2) преждевременный отрыв речи от ее исходной коммуникативной функции, связанный с 

обучением в форме индивидуального процесса при минимальном присутствии в начальной школе 

учебного сотрудничества между детьми. 

Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной 

коммуникативной функцией - функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, 

заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения. 

Необходима организация совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, 

адекватный для совершенствования способности речевого отображения (описания, объяснения) 

учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности, — прежде 

всего в форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые действия создают 

возможность для процесса интериоризации, т. е. усвоения соответствующих действий, а также для 

развития у учащихся рефлексии предметного содержания и условий деятельности. Правомерно 

считать их важнейшими показателями нормативно-возрастной формы развития данного 

коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе. 

В частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки 

заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов 

своего действия.На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и 

недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному 

контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает 

ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют 



 

роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый 

сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать 

ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут 

включиться в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. 

Групповая работа младших школьников предполагает свои правила: нельзя принуждать 

детей к групповой работе или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать 

(позднее нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10-15 мин, во 

избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей абсолютной 

тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. Кроме этого, нередко требуются 

специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений между детьми. Для групповой 

работы можно использовать время на уроках. 

Однако можно привлекать другие формы, например проектные задания, специальные 

тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков под руководством школьного 

психолога и т. п. Возрастными и социальными психологами разработано немало программ, 

направленных на развитие у младших школьников и подростков умения общаться (М.Р. Битянова, 

2002). Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться 

полезными только в случае создания благоприятной общей атмосферы в отдельном классе и в 

школе в целом - атмосферы поддержки и заинтересованности. Необходимо поощрять детей 

высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других людей и 

терпимо относиться к их мнению. Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам 

должен быть образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей 

коммуникативной культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и оказывать им 

помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов. Совместная деятельность младших 

школьников будет эффективной в том случае, если она будет строиться по типу совместно- 

разделенной деятельности с динамикой ролей. 

Списокметодикдлямониторинга: 

1. Узорподдиктовку. 

2. «Рукавички». 

3. «Левая и праваястороны» 

4. «Совместнаясортировка» 

5. «Дорога кдому» 

6. «Кто прав?» 

 

ФГОСНООпредполагаетовладениеуниверсальнымиучебнымиРЕГУЛЯТИВНЫМИ 

действиями: 

1) самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Особенностиразвитиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийумладших 

школьников 
Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 



 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 умениеосуществлятьдействиепообразцу изаданному правилу; 

 умениесохранятьзаданнуюцель; 

 умениевидетьуказаннуюошибку и исправлятьее поуказаниювзрослого; 

 умениеконтролироватьсвоюдеятельностьпорезультату; 

 умениеадекватнопониматьоценку взрослогоисверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить 

параметры структурно-функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, 

контрольную и исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002). Критериями оценки 

ориентировочной части являются: 

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит 
ли его с образцом); 

 характерориентировки(свернутый-развернутый,хаотический-организованный); 

 размер шага ориентировки (мелкий - пооперационный - блоками; есть ли предвосхищение 
будущего промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть ли предвосхищение 
конечного результата); 

 характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия). Критерии оценки исполнительной 

части: 

 степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и 
соотнесения с условиями выполнения действия или произвольное выполнение действия в 
соответствии с планом); 

 характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное - самостоятельное выполнение 

действия). 

Критерииконтрольнойчасти: 

 степень произвольности контроля (хаотичный - в соответствии с планом контроля, наличие 
средств контроля и характер их использования); 

 характерконтроля(свернутый-развернутый,констатирующий-предвосхищающий); 

 характер сотрудничества (тесно совместное - разделенное - самостоятельное выполнение 
действия). Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки 
сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

 принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней); 

 план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в 
соотнесении с определенными условиями; 

 контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального 

процесса, обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); 

 оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 
причин неудачи, отношение к успеху и неудаче); 

 мераразделенностидействия(совместноеилиразделенное); 

 темпиритмвыполненияииндивидуальныеособенности. 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и 

принятие ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выделить следующие 

регулятивные учебные действия, которые отражают содержание ведущей деятельности детей 

младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, 

контроль, оценка): 

 способность принимать,сохранятьцелииследоватьимвучебнойдеятельности; 

 умениедействоватьпоплану ипланироватьсвоюдеятельность; 



 

 преодолениеимпульсивности,непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 
предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умениеадекватновосприниматьоценкииотметки; 

 умениеразличатьобъективнуютрудностьзадачиисубъективнуюсложность; 

 умениевзаимодействоватьсовзрослымиисосверстникамивучебнойдеятельности. 

2. Формированиецелеустремленностиинастойчивостивдостижениицелей,жизненного 

оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

 целеустремленностьинастойчивостьвдостижениицелей; 

 готовностькпреодолениютрудностей,формированиеустановкинапоискспособов 
разрешения трудностей (стратегия совладания); 

 формированиеосновоптимистическоговосприятиямира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего 

поведения; помнить и удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, контролировать 

и выполнять действие по заданному образцу и правилу; предвосхищать результаты своих 

действий и возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый 

временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. 

В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных действий 

(Г.В. Репкина, Е.В. Заика, 1993): 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими 

индикаторами здесь являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие 

планирования и контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное 

выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. Выделенный 4-й 

уровень вполне достижим к завершению начального образования. 

Чтожекасается5-гои6-гоуровней(5-й-самостоятельноепостроениеучебныхцелейи6-й 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи), то их 

формирование возможно на этапе обучения в средней школе. 

Другими существенными показателями сформированности учебной деятельности в 

начальной школе являются: 

 понимание ипринятиеучащимсяучебнойзадачи,поставленнойучителем; 

 умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 
ориентировочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

 формавыполненияучебныхдействий—материальная/материализованная;речевая, 

умственная; 

 степеньразвернутости(вполномсоставеоперацийилисвернуто); 

 самостоятельноевыполнениеиливсотрудничестве; 

 различениеспособаирезультатадействий; 

 умениеосуществлятьитоговыйипошаговыйконтроль; 

 умениепланироватьработу доееначала(планирующийсамоконтроль); 

 адекватностьидифференцированностьсамооценки; 

 умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А. К. Маркова, 

1990). 
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2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ   
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2.3.1. Пояснительная записка 
2.3.1.1. Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №222» создана на основе Федеральной рабочей 

программы воспитания 

2.3.1.2. Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием Педагогическим советом школы, с учётом мнения советов 

родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

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. 

2.3.1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

2.3.1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, 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. 

 

2.3.2. Целевой раздел. 

2.3.2.1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

2.3.2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей 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. 

2.3.2.3. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

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. 

2.3.2.4. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 
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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. 

2.3.2.5. 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. 

2.3.2.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.3.2.7. 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, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание 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, приобщение 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. 
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8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

2.3.2.8. 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. 

2.3.2.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

2.3.2.9.1. 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. 

2.3.2.9.2. 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. 

2.3.2.9.3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

2.3.2.9.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



302  

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. 

2.3.2.9.5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 

потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

2.3.2.9.6. Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

2.3.2.9.7. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 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. 

 

2.4.3. Содержательный раздел. 

2.4.3.1. Уклад образовательной организации. 

2.4.3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной организации. 

Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной организации удерживает 

ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный 

облик общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном пространстве, 

социуме. 

2.4.3.1.2. Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для 

описания уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

2.4.3.1.3. Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в ее истории; 
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МОУ «СОШ № 222» расположена и функционирует в ЗАТО Заречный Пензенской области с 1991 года. 

Школа имеет статус с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля. Школа с 

1991 года работала в инновационном, экспериментальном режиме по ранней профилизации (музыкальный 

и художественный профиль). С 1996 года инновационно-экспериментальный период сопровождался 

Академией повышения квалификации педагогических работников, г. Москва. Разработано 4 программы 

развития, 36 целевых программ и проектов. Реализовывала более десятка экспериментальных программ, 

которые вошли в режим функционирования. 

Первая программа развития «Влияние школьной образовательной гуманистической направленности на 

развитие личности учащихся» была создана в 2000 году на срок до 2006 года. Вторая программа «Ребенок в 

пространстве культуры» с 2006 до 2011 года. Третья программа «Модернизация школьной образовательной 

системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных стандартов» с 

2011 до 2016 года. С 2017 года школа работаем в соответствии с программой развития «Развитие школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов «Школа – путь в будущее».  

Все программы развития, реализуемые школой, имеют единую стратегическую цель и разработаны в 

соответствии с нормативными документами, с основными направлениями развития системы образования в 

Российской Федерации.  

Наша школа:  

• Удостоена Диплома III степени на областном конкурсе образовательных проектов в г. Пенза в 

2001 году за разработку системы и технологии мониторинга состояния здоровья детей и программы 

обучения по формированию здорового образа жизни «Создание модели школы гуманистической 

направленности на здоровьеохранительных принципах». 

• Стала победителем конкурса «Предприятие 2004 года» в номинации «Образование» за 

построение учебно-воспитательного процесса на здоровьесберегающих принципах с применением 

здоровьеохранительных технологий. 

• Победила в конкурсе образовательных учреждений, реализующих инновационные 

образовательные программы (2006  год). 

• в 2004 году школа стала победителем городского конкурса «Предприятие 2004 г.» в номинации 

«Образование» за построение учебно-воспитательного процесса на здоровьесберегающих принципах с 

применением здоровьесберегающих технологий; 

• в 2010 году школа стала лауреатом областного конкурса «Школа – территория здоровья»; 

• в 2010 г. 2 место на региональном этапе Всероссийского конкурса – «Школы здоровья в России: 

содействовать здоровью – повышать качество жизни». Школа – лауреат в номинации «Школа здоровья». 

• в 2014 году школа стала победителем городского конкурса «Кубок школы» и получила грантовую 

поддержку Администрации ЗАТО Заречный; 

цель образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 

воспитание культурного человека, гармонически развитой личности, обладающей гуманистическими 

критериями выбора способов адаптивного поведения, ответственной за свой выбор. 

- наиболее значимыми традиционными делами, событиями, мероприятиями в школе, составляющие 

основу воспитательной системы являются:  

 Проведение линеек учащихся по параллелям дли подведения итогов полугодия и учебного года, 

поощрения учащихся, добившихся успехов в учёбе, труде, спорте, искусстве, проявивших лучшие 

человеческие качества, совершивших благородные поступки 

 Праздники первого и последнего звонка 

 Праздник «Посвящение в первоклассники» 
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 День учителя 

 День рождения школы (10 октября) 

 Новогодние фестивали сказок 

 Фестиваль патриотической песни 

 День Культуры 

 «Школьный Арбат» 

- традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации: 

В Школе есть своя символика: школьный гимн, эмблема школьного общественного объединения «Семья».  

- социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности:  

в микрорайоне расположены детские сады №18, 19, учреждения дополнительного образования (ЦО И ПО, 

ДТДМ, ЦДТТ), СДЮСШОР, ДК «Дружба», которые играют большую роль в развитии, совершенствовании 

условий воспитания, воспитательной деятельности в школе. 

- значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или планирует 

участвовать, включенные в систему воспитательной деятельности: 

• В настоящее время обучающиеся МОУ «СОШ №222» -  активные участники, призеры и 

победители: 

- муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

-Межрегиональной  олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки»; 

- Турнира им. Ломоносова; 

- Межрегиональной многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»; 

- Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»; 

-Российской НПК "ЮНОСТЬ.НАУКА.КУЛЬТУРА - ЗАТО" 

 Ежегодно команда обучающихся школы является победителем и призером городских конкурсов, 

соревнований: городских конкурсов «Есть такая профессия – Родину защищать», «Орлёнок», Спартакиады 

допризывной молодежи, фестиваля ГДД Юнзары, проекта «Танцующая школа». Обучающиеся принимают 

участие в региональных и всероссийских конкурсах: Всероссийском фестивале медиатворчества «Атом 

Медиа», конкурсе «Лидер XXI века», являются активными участниками Российского движения 

школьников. 

 Спортивная команда школы в течение многих лет является победителем и призером городской 

Спартакиады школьников 5-11 классов, «Малой Спартакиады» для обучающихся 1-4 классов. 

 Воспитанники художественного отделения являются активными участниками, победителями и 

призёрами муниципальных, региональных конкурсов художественного творчества: Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета» (муниципальный, региональный этап), областной 

выставки-конкурса детского изобразительного творчества «Наш дом- Земля», областного конкурса 

плакатов по безопасности дорожного движения «Безопасная дорога», областного конкурса детского 

творчества «Мир заповедной природы», областного конкурса творческих работ «Победа далёкая и 

близкая». 

 ДОЛ «Семья» на базе школы – постоянный победитель и призер городских конкурсов 

• Социально-проектная деятельность является одной из основных форм деятельности ученического 

самоуправления школы.  
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 В программе внеурочной деятельности школы – курсы гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной воспитательной направленности.   

- реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе 

образования: 

Автор педагогической практики Администрация школы 

Название практики (программы, 

проекта, методической разработки…) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Художественная школа» 

Направление реализации * в сфере духовного и нравственного воспитания 

(эстетического) детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

в сфере приобщения детей к культурному наследию; 

в сфере трудового воспитания и профессионального 

самоопределения 

Цели и задачи  гармоническое развитие личности, приобщение 

школьников к эстетическим и художественным ценностям; 

 развитие активного эстетического отношения к 

жизни и искусству, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное, интереса и способности к художественно-

творческой деятельности; 

 систематическое и целенаправленное развитие 

зрительного восприятия цвета, композиции, 

пространственного мышления, фантазии, воображения, 

наблюдательности; 

 формирование практических навыков 

художественной деятельности, способности образного 

воплощения замысла в творческой работе 

Краткое описание Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Художественная школа» рассчитана   для 

учащихся 1-8 классов (7-15 лет). 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Художественная школа» рассчитана на 8 лет 

обучения, для учащихся 1-8 классов (7-15 лет) и разделена на 

пять модулей, которые спланированы по возрастным группам:  

Модуль  1 - Изобразительное искусство /5 лет обучения, 612 

часов/ 

Модуль 2  - Живопись и станковая композиция / 3 года 

обучения, 324 часа / 

Модуль  3 – Рисунок / 3 года обучения, 216 часов/ 

Модуль  4 – Декоративная композиция /5 лет обучения, 360 

часов / 

Модуль  5 – Дизайн /2 года обучения, 144 часа/ 

Формы занятий разнообразны: экскурсии, урок-игра, 

упражнения по освоению навыков художественного 

творчества, индивидуальные и коллективные проекты. 
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Рекомендуемый состав группы: от 10 до 15 человек. 

Минимальный состав группы определяется использованием 

индивидуальных форм работы при подготовке персональных 

проектов. Занятия проводятся по групповому расписанию  во 

II половине дня 2-3 раза в неделю по 1-3 часа.   

Основные формы тематического контроля являются выставки 

работ, участие в коллективных художественных проектах, 

мастер-классах. 

По итогам обучения воспитанниками выполняется 

индивидуальный проект с публичной защитой. 

По окончании воспитанникам выдается свидетельство об 

освоении программы школьного образца. 

- наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в 

массовой практике. 

Риски  Способы их минимизации 

Сопротивление педагогов ОО  моральное и материальное 

поощрение; 

 четко разработанный механизм 

реализации проектов, 

создание атмосферы сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Недостаток финансирования  Использование возможностей 

социального проектирования 

Привлечение социальных партнёров 

Недостаток активности учащихся  Развитие системы поощрения   

Развитие системы социальных практик для 

возможности применения детьми 

освоенных навыков 

 

24.3.1.4. Дополнительные характеристики: 

Особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, историко-

культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности, включенность в историко-

культурный контекст территории: 

 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные и 

иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

другое: 

Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается от 950 до 1000 обучающихся в 

зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и 

различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к 

обучению в школе;  



307  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного 

ресурса отдельных родителей. Около 60% благополучные полные семьи. Около 40% неполных семей, более 

7%-многодетные,  8% - малоимущие. Присутствуют обучающиеся с девиантным поведением; менее 1% 

детей, стоящих на различных видах профилактического учёта. Есть обучающиеся с ОВЗ, в основном по 

причине хронических заболеваний. Специальные адаптированные образовательные программы для 

обучения не применяются. 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - заключение ВКК) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано индивидуальное 

обучение на дому по индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской 

организации о состоянии здоровья и обращением в письменной форме родителей (законных 

представителей). 

Дистанционное образование детей-инвалидов не осуществляется. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях 

-организационно-правовая форма образовательной организации: учреждение является муниципальным 

бюджетным учреждением. 

- наличие разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов: 

  В школе реализуются уровни образования: 

1. начальное общее образование; 

2.основное общее образование; 

3.среднее общее образование. 

Ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют 

группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной 

направленности. 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению участников 

образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и другое):В МОУ «СОШ №222» 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском 

языке. Обучение по программам начального, общего, среднего образования организовано в одну (первую) 

половину дня. Внеурочная деятельность и занятия в объединениях дополнительного образования 

организованы во второй половине дня. 

Охрана здоровья обучающихся в части оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется 

работниками медицинской организации – МСЧ-59 ФМБА России. Иные мероприятия по охране здоровья 

обучающихся осуществляются образовательной организацией. 

Организация питания обучающихся осуществляется в двух обеденных залах вместимостью 120 и 230 

человек. 

В школе принят деловой стиль одежды. 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, социокультурной, 

экологической и другой воспитательной направленности, в том числе включенных в учебные планы по 

решению участников образовательных отношений, авторских курсов, программ воспитательной 

направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогическими работниками 

образовательной организации: 

На уровне начального общего образования:  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: русский язык, литературное чтение, 

математика, информатика 

http://chigiri.ucoz.ru/obrazovanie/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_2017-201.docx
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Практики соответствующей образовательной программой не предусмотрены. При реализации 

образовательной программы электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

используются согласно Положению об организации образовательного процесса в период дистанционного 

обучения. 

Во внеурочной деятельности используются рабочие программы, направленные на социальное, 

интеллектуальное, творческое, гражданско-патриотическое, общекультурное, физическое развитие учеников. 

  2.4.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

2.4.3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

2.4.3.2.2. В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность и другое). Раздел дополнен описанием дополнительных 

(вариативных) модулей, (дополнительное образование, детские общественные объединения, школьный 

музей, каникулы). 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе воспитания 

образовательной организации их можно расположить в последовательности, соответствующей значимости 

в воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

2.4.3.2.3. 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; 
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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. 

2.4.3.2.4. Модуль "Внеурочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности: «Краеведение»; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам 

духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению: «Мы-славяне!»; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 

«Функциональная грамотность», «Интересное об известном», «Шаги в науку», «Путь к успеху»;  

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: акции «Сохрани дерево!», «Сдай 

батарейку!», проект «Классная клумба»; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: клуб «Радуга», 

выставки и конкурсы творческих работ; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: участие в проекте «Культурная суббота», 

«Культурный дневник школьника» (экскурсии в музеи, на предприятия, культурные объекты, др.); 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: секции «Спортивные игры», «Плавание», 

«Легкая атлетика», спортивно-массовые мероприятия, участие в городской «Малой спартакиаде». 

24.3.2.5. Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности, в том 

числе занятий в рамках курса «Разговоры о важном», где акценты содержания воспитательной 

деятельности должны быть расставлены на ценностные ориентации, в т.ч. изучение истории 

государственных символов; 

 

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; 
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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 другое), 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; 

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. 

2.4.3.2.6. Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать: 

цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»;  

церемониал поднятия/ выноса Государственного флага Российской Федерации;  

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

другие) 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; 
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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 других), 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. 

2.4.3.2.7. 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 другое), 

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 экскурсии, встречи, мастер-классы и другие, 

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 другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.4.3.2.8. Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать 

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, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
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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 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 другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и другое), 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 других), 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 обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

2.4.3.2.9. Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся может предусматривать: 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

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, участвовать в проведении внеурочных занятий «Разговоры о важном», церемониале поднятия/ 

выноса Государственного флага Российской Федерации;  

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 
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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; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных детей 

целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

2.4.3.2.10. Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации 

может предусматривать: 

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. 

2.4.3.2.11. Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации может предусматривать: 

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 другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, социальных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

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 
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дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 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 другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

2.4.3.2.12. Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

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 другие); 

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 обсуждений 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. 

 

2.4.3.2.13. Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации может 

предусматривать: 

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; 
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

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. 

 

2.4.3.2.14. Модуль «Дополнительное образование» 

 Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в образовательной 

организации может предусматривать: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность (художественную, физкультурно-

спортивную), 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 объединениях 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.  

 

2.4.3.2.15. Модуль «Детские общественные объединения» 

Реализация воспитательного потенциала детских общественных объединений в образовательной 

организации может предусматривать: 

организацию деятельности детского общественного объединения «Семья» по следующим 

содержательным направлениям: палаты «экологи» (экологическое), «патриоты» (военно-патриотическое), 

«добрята» (духовно-нравственное), «летописцы» (организация работы классных и школьных СМИ), 

«затейники» (организация культурных массовых мероприятий); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории и другие; 
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 проведение мероприятия, реализующих идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения КТД 

«Школьный Арбат» – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников; 

 организацию участия членов детского общественного объединения «Семья» в реализации практик 

Всероссийской программы «Орлята России». 

 

2.4.3.2.16.  Модуль «Школьный музей» 

 Реализация воспитательного потенциала школьного музея в образовательной организации может 

предусматривать: 

 проведение экскурсий, встреч, классных мероприятий для обучающихся 1-4 классов школы; 

реализацию индивидуальных и групповых поисковых, исследовательских проектов. Работая 

индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют персональные выставки 

рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, 

выпускников школы и т.д.; 

создание музейных экспозиций, подготовка буклетов по различной тематике, путеводителей по городу; 

использование материалов музейной комнаты при проведении уроков, внеурочных мероприятиях по 

краеведческой тематике. 

2.4.3.2.17.  Модуль «Каникулы» 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в образовательной организации 

может предусматривать: 

участие в городских профильных сменах, соответствующих основным приоритетам воспитательной работы 

школы  

трудоустройство школьников через Центр занятости населения; 

 организация детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Семья» при школе;  

организация мероприятий по отдельному плану классного руководителя.  

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости), заключающаяся в организации досуга в 

каникулярное время с целью профилактики;  

индивидуальные консультации психолога, социального для школьников и их родителей по организации 

досуга в дни школьных каникул. 

 

2.4.4. Организационный раздел. 

24.4.1. Кадровое обеспечение. 
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В данном разделе представлены решения в образовательной организации, в соответствии с ФГОС 

общего образования всех уровней, 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 других). 

 Для кадрового потенциала школы характерна относительная стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей части педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы в системе 

подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые гармонично соотносятся с 

содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий 

качественный потенциал коллектива. С другой стороны,  в последние годы  наблюдается  омоложение 

педагогических кадров. 

 Деятельность МОУ «СОШ №222» города Заречного Пензенской области по развитию кадрового 

потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении главного 

результата – качественного образования школьников играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и 

профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более 

высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования 

 Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения в области воспитания, организация научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ 

и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях – от 

школьных до городских, региональных всероссийских; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
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В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  технологической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации,  определяющие 

главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над 

которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные возможности для 

внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества подготовки 

учащихся;  

2.4.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне образовательной организации по нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Содержание нормативно-методического обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в МОУ «СОШ №222» включает:  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”; 

-Локальные акты МОУ «СОШ №222»: 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ №222» на 

2023-2024 учебный год; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «СОШ №222» на 2023-

2024 учебный год; 
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- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ №222» на 2023-

2024 учебный год 

 - Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год; 

- Рабочие программы внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год.   

2.4.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

2.4.4.3.1. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных 

основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

2.4.4.3.2. В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одаренных, с отклоняющимся поведением создаются 

особые условия.  

Специальные адаптированные образовательные программы для обучения не применяются. 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - заключение ВКК) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано индивидуальное 

обучение на дому по индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской 

организации о состоянии здоровья и обращением в письменной форме родителей (законных 

представителей). 

Дистанционное образование детей-инвалидов не осуществляется. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - заключение КЭК) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано индивидуальное 

обучение на дому. 

2.4.4.3.3. 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. 

2.4.4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться 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 

http://chigiri.ucoz.ru/obrazovanie/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_2017-201.docx
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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 особыми 

образовательными потребностями. 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей 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; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

2.4.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

2.4.4.4.1. 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. 

2.4.4.4.2. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 
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прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших 

групп поощряемых и другое); 

сочетания 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); 

привлечения 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; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

24.4.4.3. Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

24.4.4.4. 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. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

2.4.4.4.5. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями. 

2.4.4.4.6. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 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. 

2.4.4.4.7. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

2.4.4.5. Анализ воспитательного процесса. 

2.4.4.5.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС НОО. 
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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. 

2.4.4.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

2.4.4.5.3. 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 ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации и саморазвития. 

2.4.4.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной 

организации, контингента обучающихся и другого). 

2.4.4.5.5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2.4.4.5.6. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

2.4.4.5.7. Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

2.4.4.5.8. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

2.4.4.5.9. Внимание педагогических работников 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. 

2.4.4.5.10. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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24.4.5.11. Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 

обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

24.4.5.12. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 

2.4.4.5.13. 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. 

2.4.4.5.14. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

2.4.4.5.15. Внимание сосредотачивается 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 партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

24.4.5.16. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

24.4.5.17. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 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 образовательной организации. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОУ «СОШ №222» 
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Учебный план МОУ «СОШ № 222», реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

- Нормативным основанием учебного плана начального общего образования  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222» С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ на 2023-2024 

учебный год (далее учебный план), выступающего в качестве одного из основных организационных механизмов 

реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 222», является: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования» 
-Приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2023 г №372 «Об утверждении федеральной программы 

НОО» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-СанПиН 1.2.3685 -21  раздел VI “Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Устав МОУ «СОШ № 222»; 
-  иные нормативные документы, регламентирующие сходные правоотношения 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за счёт учебных курсов 

(УМК «Школа Росии»), обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 
индивидуализацию обучения.  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 Объём обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

 Обязательная часть учебного плана МОУ «СОШ № 222» определяет следующий состав предметных областей: 
- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение»; 

- предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык»; 
- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами «Математика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир»; 
- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным предметом 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

-предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство»; 
- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметами «Физическая культура». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их интересами, предусматривает учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов: 

- 2-3 классы -  «Математика» - 1 час в неделю;  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. При изучении 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного представителей из учебных 

модулей осуществляются по заявлению родителей (законных) несовершеннолетних обучающихся. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 

классе — 33 недели. 
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Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года определяются локальным актом МОУ «СОШ № 

222». Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40мин. 

 Учебный план МОУ «СОШ № 222» определяет следующие формы проведения промежуточной аттестации:  

Формы промежуточной аттестации:  
- по русскому языку – уровневая контрольная работа в форме диктанта с грамматическим заданием во 2-4 классах, в 1 

классе - уровневая контрольная работа (1) в форме диктанта с грамматическим заданием и списыванием (Кр);  

- по литературному чтению в форме проверки навыка чтения с последующим собеседованием о понимании 
прочитанного  (НЧ);  

- по иностранному (английскому) языку – контрольная работа за год (Кр);  

- по математике в форме уровневой контрольной работы  (Кр);  

- по окружающему миру – итоговая контрольная работа (Кр); 
- по основам религиозных культур и светской этики – проект (П);                         

- по изобразительному искусству, музыке, технологии – творческая работа (Тр);  

- по физической культуре – зачет (З). 
 Во 1-4 классах уровень сформированности УУД проверяется в форме  комплексной диагностической работы 

по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру.  

 Реализация данного учебного плана обеспечит освоение ООП НОО МОУ «СОШ № 222» всеми 
обучающимися 1-4-ых классов, развитие познавательной мотивации и интересов детей данной возрастной категории; 

позволит решить основные задачи начальной школы - заложить основу формирования учебной деятельности ребенка, 

универсальных учебных действий, удовлетворить социальный заказ родителей. 

Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, программной, методической и учебной 
литературой. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, квалифицированными кадрами 

укомплектована. 

 
 

 

 
 

 Учебный план начального общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675) 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Иностранный язык Иностранный 
язык(английский) 

– 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика  4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1(34) 1(34) 
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 Учебный план начального общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология  Техноло33гия  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая культура Физическая 
культура 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Итого 20(660) 22(748) 22(748) 23(782) 87(2938) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 1(34) 1(34) 0 2(68) 

Математика и 

информатика 

Математика  - 1 1 - 2(68) 

Максимальная недельная нагрузка 20(660) 23(782) 23(782) 23(782) 89(3006) 

 

 

 
 

 

 

    3.2ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

План внеурочной деятельности для 1-х классов МОУ «СОШ №222» на 2023 –2024 
учебныйгод 

 
Направлениев

неурочной 
деятельности 

Наименование 

рабочейпрогра

ммы 

Вид 

деятельности 

Формапро

ведения 
Количество 

часов в неделю 

ВСЕ

ГО 

 

    1А 1Б 1В 1Г часо

в 
Часть,рекомендуемаядлявсехобучающихся 

Информационноп

росветительские 

занятияпатриотич

еской,нравственно

й иэкологической 
направленности 

«Разговоры 

оважном» 

информационн

о-

просветительск
ая 

классныйча

с 

1 1 1 1 4 

Занятия 

поформированию 

функциональнойг

рамотностиобуча

ющихся 

«Функциональна

я грамотность» 

познаватель

ная 

Внеурочны

е занятия 

1 1 1 1 4 

Занятия, 

направленныена 

удовлетворениепрофори

ентационныхинтересови 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии по плану 

познаватель
ная 

Экскурсии, 
конкурсы, 
мастер-
классы, 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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потребностейо
бучающихся 

воспитательно

й работы 
классного 

руководителя 

встречи  

Вариативная часть 

Занятия, связанные 

среализацией 

особыхинтеллектуаль

ных и 

социокультурныхпот

ребностейобучающихс

я 

«Краеведение

» 

туристско–

краеведческ

ая, 

познаватель

ная, игровая 

Экскурсии, 

викторины, 

квесты, 

беседы  

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные 

на 

удовлетворениеинтересо

ви 

потребностей,обучающи

хся в творческоми 

физическом 

развитии,помощьв 

самореализации, 

раскрытиииразвитии 

способностейиталантов 

Мероприятия 

по плану 

воспитательно
й работы 

классного 

руководителя 

художествен

ное    творчество 

физкультурн
о-спортивная 

деятельность 

Творческие 
мастерские, 
конкурсы, 
праздники, 
спортивные 
праздники, 
соревнован
ия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

дополнительное 

образование 

«Плавание»/ 
(по выбору) 

физкультурн

о-спортивная 

деятельность 

секция 
2 2 2 2 8 

 «Хоровое 

пение»/                   
(по выбору) 

музыкальное 

творчество 

Занятия в 
объединени
и 

1 1 1 1 4 

дополнительное 

образование 

«Художествен

ная школа»/ 

(по выбору) 

Художествен

ное 

творчество 

Занятия в 
объединени
и 

2 2 2 2 8 

Занятия, 

направленныенаудовлет

ворение 

социальныхинтересовип

отребностейобучающихс

я,на 

педагогическоес

опровождение 

деятельности 

социальноориентирован

ных 

ученических 

сообществ,детских 

общественныхобъединен

ий, 

органовученического 

самоуправления, 

наорганизацию совместно 

собучающимися 
комплексамероприятийв
оспитательнойнаправле
нности 

«Орлята России» Программаразв

итиясоциально

й 
активностиобу

чающихсянача

льныхклассов 

 

Образовате

льные 

события 

программы 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Деятельнос

ть 

Школьного 

общественн

ого 

объединени

я «Семья» 

1 1 1 1 4 

    Всего: 40 

 

План внеурочной деятельности для 2-х классов МОУ «СОШ №222»на 2023 –2024 

учебныйгод 

 
Направлениев

неурочной 

Наименование 

рабочейпрогра

Вид 

деятельности 

Формапро

ведения 
Количество 

часов в неделю 

ВСЕ

ГО 
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деятельности ммы  

    1А 1Б 1В 1Г часо

в 
Часть,рекомендуемаядлявсехобучающихся 

Информационноп

росветительские 

занятияпатриотич

еской,нравственно

й иэкологической 
направленности 

«Разговоры 

оважном» 

информационн

о-

просветительск
ая 

классныйча

с 

1 1 1 1 4 

Занятия 

поформированию 

функциональнойг

рамотностиобуча

ющихся 

«Функциональна

я грамотность» 

познаватель

ная 

Внеурочны

е занятия 

1 1 1 1 4 

Занятия, 

направленныена 

удовлетворениепрофори

ентационныхинтересови 
потребностейо
бучающихся 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии по плану 

воспитательно

й работы 

классного 

руководителя 

познаватель
ная 

Экскурсии, 
конкурсы, 
мастер-
классы, 
встречи  

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, связанные 

среализацией 

особыхинтеллектуаль

ных и 

социокультурныхпот

ребностейобучающихс

я 

«Краеведение

» 

туристско–

краеведческ

ая, 

познаватель

ная, игровая 

Экскурсии, 

викторины, 

квесты, 

беседы  

1 1 1 1 4 

 «Интересное об 

известном» 

познавательная Беседы, 

викторины, 

интеллектуаль

ные игры 

1 1 1 1 4 

 «Путь к 

успеху» 

Познаватель

ная 

Беседы, 

викторины, 
интеллекту

альные 

игры 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные 

на 

удовлетворениеинтересо

ви 

потребностей,обучающи

хся в творческоми 

физическом 

развитии,помощьв 

самореализации, 

раскрытиииразвитии 

способностейиталантов 

Мероприятия 

по плану 

воспитательно

й работы 

классного 

руководителя 

художествен

ное    творчество 

физкультурн

о-спортивная 

деятельность 

Творческие 
мастерские, 
конкурсы, 
праздники, 
спортивные 
праздники, 
соревнован
ия 

1 1 1 1 4 

«Плавание»/ 
(по выбору) 

физкультурн

о-спортивная 

деятельность 

секция 
2 2 2 2 8 

Занятия, 

направленныенаудовлет

ворение 

социальныхинтересовип

отребностейобучающихс

я,на 

педагогическоес

опровождение 

деятельности 

социальноориентирован

ных 

ученических 

«Орлята России» Программаразв

итиясоциально

й 

активностиобу

чающихсянача

льныхклассов 

 

Образовате

льные 

события 

программы 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Деятельнос

ть 

Школьного 

общественн

ого 

1 1 1 1 4 
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сообществ,детских 

общественныхобъединен

ий, 

органовученического 

самоуправления, 

наорганизацию совместно 

собучающимися 
комплексамероприятийв
оспитательнойнаправле
нности 

объединени

я «Семья» 

    Всего: 40 

 

Пояснительнаязаписка 

к плану внеурочной деятельности для 1-2 х классов 

МОУ «СОШ №222» на 2023–2024 учебный год 

 

Организациявнеурочнойдеятельностидля1-2классоввМОУ«СОШ №222»врамках реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образованияопираетсянаследующиенормативныедокументы: 

 Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

РоссийскойФедерации»; 

 Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразова

ния,утвержденногоприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021№2

86«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательного стандарта начального 

общего образования», зарегистрированный вМинюстеРоссии 05.07.2021, 

регистрационныйномер 64100; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательнымпрограммам-образовательнымпрограммамначальногообщего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказомМинистерствапросвещенияРоссийской Федерацииот22.03.2021 №115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитания иобучения,отдыха 

иоздоровлениядетейи молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот28.01.2021№2СанПиН1.2.3685-21«ОбутвержденииСанПиН1.2.3685-21 

 «Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредности 

для человекафакторов среды обитания»; 

 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; 

 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; 

 Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, направленных письмом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. N ТВ-1290/03. 

 ПисьмаДепартаментагосударственнойполитикииуправлениявсфереобщегообразования

МинпросвещенияРоссииот17.06.2022№03-871«Оборганизациизанятий«Разговорыо важном»; 

 Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
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ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

 Основнойобразовательной программыначальногообщегообразованияМОУ«СОШ №222». 

В соответствии с обновленным федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразования(ФГОСНОО),основнаяобразовательнаяпрог

рамма начального общего образования реализуется образовательным учреждением, втом числе и через 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составнойчастью образовательных 

отношений и одной из форм организации свободного времениобучающихся. Под внеурочной 

деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. 

следуетпониматьобразовательнуюдеятельность,осуществляемуювформах,отличныхотклассно-

урочной,инаправленнуюнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрог

раммы начальногообщегообразования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей,задач,принципов, 

содержания,форм и методовдеятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностейобучающихсянаосновесвободноговыбора,постижениядуховно-нравственныхценностейи 

культурных традиций. 

Основныезадачиорганизациивнеурочнойдеятельностиприполученииначальногообщегообразования: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся

 поотношениюк различнымвидамдеятельности;

 организоватьобщественнополезнуюидосуговуюдеятельностьобучающихсясовместно

сучреждениямидополнительногообразования,культурыиспорта;

 создатьусловиядляиндивидуальногоразвитияобучающихсявизбраннойсферевнеурочн

ойдеятельности;

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном

 направлениидеятельностисучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейобучаю

щихся;

 обеспечитьблагоприятнуюадаптациюребенкавначальнойшколе;

 оптимизироватьучебнуюнагрузкуобучающихся;

 развиватьопыттворческойдеятельности,творческихспособностей,неформальногообщ

ения,взаимодействия, сотрудничества;

 расширитьрамки общенияобучающихсяссоциумом.

Планвнеурочнойдеятельностисостоитиздвухчастей:части,рекомендуемойдлявсехобучающихся, и 

вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся,представленаследующими 

направлениями: 

 1часвнеделю–информационно-

просветительскиезанятияпатриотической,нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

(понедельник,первыйурок),цельюкоторыхявляетсяразвитиеценностногоотношенияобучающихс

яксвоейРодине–

России,населяющимеелюдям,ееуникальнойистории,богатойприродеивеликойкультуре.Реализа

цияпрограммызанятий

«Разговорыоважном»возложенанаклассныхруководителей; 

 1часвнеделю–

занятияпоформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся(втомчислефинансовойгра

мотности),цельюкоторыхявляетсяразвитиеспособностиобучающихсяприменятьприобретённыез

нания,уменияинавыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечениесвязиобучения сжизнью);

 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационныхинтересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства),целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся 

к труду, какосновному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 
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уверенностивжизни.

Ввариативнуючастьпланавнеурочнойдеятельностивключены: 

 занятия,связанныесреализациейособыхинтеллектуальныхисоциокультурныхпотребн

остей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельныхучебныхпредметовнауглубленномровне,проектно-

исследовательскойдеятельности,историческогопросвещения),цельюкоторыхявляетсяинтеллект

уальноеиобщекультурноеразвитиеобучающихся,удовлетворениеихособыхпознавательных,куль

турных,оздоровительныхпотребностейиинтересов;

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

втворческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в различныхтворческих 

объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, 

кружкаххудожественноготворчества,школьныхмузеях,школьныхспортивныхклубах,спортивны

х секциях и т.п.), целью которых является удовлетворение интересов 

ипотребностейобучающихсявтворческомифизическомразвитии,помощьвсамореализации,раскр

ытиии развитииспособностей и талантов;

 занятия, направленные 

наудовлетворениесоциальныхинтересовипотребностейобучающихся (в том числе в рамках 

Школьного общественного объединения «Семья», КВД «Орлята 

России»),цельюкоторыхявляетсяразвитиеважныхдляжизниподрастающегочеловекасоциальных

умений–

заботитьсяодругихиорганизовыватьсвоюсобственнуюдеятельность,лидироватьиподчиняться,бр

атьнасебяинициативуинестиответственность,отстаивать 

своюточкузренияиприниматьдругиеточкизрения

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 годаобучения на уровне 

начального общего образования не более 1320 часов, в год — не более 330часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемойчерез внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана,до10часоввнеделюнапроведениезанятийвкаждом 

классе. 

По приказу в учет количества часов  внеурочной деятельности  могут быть зачтены до 20% часов 

занятий по программам дополнительного образования («Художественная школа», «Плавание», 

программы других учреждений дополнительного образования) 

ПринципыорганизациивнеурочнойдеятельностивМОУ«СОШ №222»: 

- интерес(поможетукрепитьконтактыпедагоговсдетьми,будетспособствоватьформирован

иювглазахдетейпозитивноговосприятияшколы,уменьшитрискихвовлечениявнежелательные, 

антисоциальныевиды деятельности); 

- сотрудничество(помогаетдетямвзрослеть,преодолеваясвоюинфантильностьиразвиваяса

мостоятельностьи ответственность); 

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, 

ккоторомудетибольшеприслушиваются,чьитребованияипросьбывоспринимаютсяпозитивнее,чьеповеде

ниеижизненныепринципыохотнеевоспринимаютсяимивкачествеобразцов для подражания); 

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенкувформеназиданий,ребенокнедолженстановитьсяпассивнымпотребителеминформации, 

важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного 

назанятиях:спорить,доказывать своюточкузрения,слышать мнения других). 

Влицееиспользуетсямодельпланавнеурочнойдеятельностис преобладаниемучебно-

познавательнойдеятельности. 

Часы,отводимыенавнеурочнуюдеятельность,используютсяпожеланиюобучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлены на 

реализациюразличныхформееорганизации,отличныхотурочнойсистемыобучения.Занятияпроводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

викторин,игр,познавательныхбесед,диспутов,КВНов,олимпиад, поисковых и научных исследований, 

проектов,интеллектуальныхмарафонов,соревнований,спортивныхигр,концертов, конкурсов, выставок, 
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культпоходов в театры, музеи, филармонию,встречсветеранами и т.д. 

Формированиегруппобучающихся,желающихосвоитьтеилииныепрограммы,происходитпередначалому

чебногогодапосогласованиюсродителями(законнымипредставителями)обучающегося,допускаетсяформ

ированиеучебныхгруппизчислаобучающихсяразных классов одной параллели. 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает спортивным залом 

соспортивныминвентаремдляшкольников,игровойплощадкой,школьныммузеем,актовымзалом,библиот

екой,медиатекой,медицинским кабинетом, а также кабинетами, 

оборудованнымикомпьютернойтехникой, интерактивнымидосками. 

Ожидаемыерезультатывнеурочнойдеятельности: 

 развитиеиндивидуальностикаждогоребёнкавпроцессесамоопределениявсистемевне

урочной деятельности; 

 приобретениешкольникомсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,обустройств

е общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведениявобществеит.п.),пониманиясоциальнойреальностииповседневнойжизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностногоотношенияк социальной реальностивцелом; 

 воспитаниеуважительногоотношенияксвоемугороду,лицею; 

 получениешкольникомопытасамостоятельногосоциальногодействия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной,

 гражданскойкомпетентностишкольников; 

 увеличениечисладетей,охваченныхорганизованнымдосугом; 

 воспитаниеудетейтолерантности,навыковздоровогообраза жизни; 

 формированиечувствагражданственностиипатриотизма,правовойкультуры,осознан

ногоотношения кпрофессиональномусамоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

учащимисянеобходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 

нихпринимаемойобществомсистемы ценностей. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

 адекватноиспользоватьречевыесредстваобщениядлярешениякоммуникативныхзадач

; 

 допускатьвозможностисуществованияулюдейразличныхточекзрения,втомчисленесо

впадающих сегособственныммнением; 

 строитьпонятныедляпартнёравысказывания,задаватьвопросы,необходимыедляорган

изациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартнёром; 

 осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопо

мощь; 

 продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучётаинтересовипозици

йвсех участников; 

Такимобразом,планвнеурочнойдеятельностипозволяетудовлетворитьдополнительныеобразовательныез

апросыобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних, обеспечить 

развитиеличности. 

План внеурочной деятельности для 3-х классов МОУ «СОШ №222» 

 
Направлениев

неурочной 
деятельности 

Наименование 

рабочейпрогра

ммы 

Вид 

деятельности 

Формапров

едения 
Количество 

часов в неделю 

ВСЕ

ГО 
часо

в 
    3А 3Б 3В 3Г 

 
Часть,рекомендуемаядлявсехобучающихся 

Информационноп

росветительские 

«Разговоры 

оважном» 

информационно-

просветительская 

классныйчас 1 1 1 1 4 
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занятияпатриотич

еской,нравственно

й иэкологической 
направленности 

Занятия 

поформированию 

функциональнойг

рамотностиобуча

ющихся 

«Основы 

функциональнойг

рамотности» 

познавательная Внеурочные 

занятия 

1 1 1 1 4 

Занятия, 

направленныена 

удовлетворениепрофори

ентационныхинтересови 
потребностейо
бучающихся 

Мероприятия 

по плану 

воспитательно

й работы 

классного 

руководителя 

познавательная Экскурсии, 
встречи, 
мастер-
классы 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 
социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Краеведение

» 

туристско–

краеведческая, 

познавательная, 
игровая 

Экскурсии, 

викторины, 

квесты, 
беседы  

1 1 1 1 4 

*«Интересное об 

известном»/ 

познавательная Внеурочные 

занятия 

(беседы, 

викторины, 

интеллектуаль

ные игры) 

1 1 1 1 4 

*«Путь к 

успеху»/ 

познавательная Внеурочные 

занятия 

(беседы, 

викторины, 

интеллектуа

льные игры) 

1 1 1 1 4 

*«Шаги в 

науку»/ 

познавательная Учебно-

исследовате
льская 

деятельност

ь 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся 

в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Мероприятия 

по плану 

воспитательно

й работы 

классного 

руководителя 

художественное    

творчество 

физкультурно-

спортивная 

деятельность 

Творческие 
мастерские, 
конкурсы, 
праздники, 
спортивные 
праздники, 
соревновани
я 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 *«Спортивные 

игры»/ 
«Легкая 

атлетика»/ 

«Плавание» 

физкультурно-

спортивная 
деятельность 

секция 
2 2 2 2 8 

 *«Радуга» / Художественное 

творчество 

кружок 
1 1 1 1 4 

Занятия, 

направленныенаудовлет

ворение 

социальныхинтересовип

отребностейобучающихс

я,на 

«Орлята России» Программаразвити

ясоциальной 

активностиобучаю

щихсяначальныхк

лассов 

 

Внеурочные 

занятия 
1 1 1 1 4 
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педагогическоес

опровождение 

деятельности 

социальноориентирован

ных 

ученических 

сообществ,детских 

общественныхобъединен

ий, 

органовученического 

самоуправления, 

наорганизацию совместно 

собучающимися 
комплексамероприятийв
оспитательнойнаправле
нности 

 
детское 
общественноеоб

ъединение 

Образовательн

ые события 

городской 

программы. 

Деятельность 
Школьного 

общественного 

объединения 

«Семья» 

Школьное 

общественное 

объединение 

«Семья» 

1 1 1 1 4 

    Всего: 48 

Занятия по выбору обучающихся. В зачет внеурочной деятельности идет посещение не более 3 видов занятий, 

обозначенных *. 

 

План внеурочной деятельности для 4-х классов МОУ «СОШ №222» 
Направлениевнеуроч

ной 
деятельности 

Наименова

ние 

рабочейпро

граммы 

Вид 

деятельности 

Формапров

едения 
Количество 

часов в неделю 

ВС
ЕГ

О 

час
ов 

    4А 4Б 4В 4Г 
 

Часть,рекомендуемаядлявсехобучающихся 

Информационнопросветит

ельские 

занятияпатриотической,н

равственной 

иэкологической 
направленности 

«Разговоры 

оважном» 

информационн

о-

просветительск

ая 

классныйчас 1 1 1 1 4 

Занятия 

поформированию 

функциональнойграмотн

остиобучающихся 

«Основы 

функциональн

ойграмотност

и» 

познаватель

ная 

Внеурочные 

занятия 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленныена 

удовлетворениепрофориентацио

нныхинтересови 
потребностейобучающ
ихся 

Мероприят
ия по плану 

воспитател

ьной 

работы 

классного 

руководите

ля 

познаватель
ная 

Экскурсии, 
встречи, 
мастер-
классы 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Краеведе

ние» 

туристско–

краеведческ

ая, 

познаватель
ная, игровая 

Экскурсии, 

викторины, 

квесты, 

беседы  

1 1 1 1 4 

*«Интересное 

об известном»/ 

познавательная Внеурочные 

занятия 

(беседы, 

викторины, 

интеллектуаль

ные игры) 

1 1 1 1 4 

*«Путь к 

успеху»/ 

познаватель

ная 

Внеурочные 

занятия 

(беседы, 

1 1 1 1 4 
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викторины, 

интеллектуа
льные игры) 

*«Шаги в 

науку»/ 

познаватель

ная 

Учебно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Мероприят

ия по плану 

воспитател

ьной 

работы 

классного 

руководите

ля 

художествен

ное    творчество 

физкультурн

о-спортивная 

деятельность 

Творческие 
мастерские, 
конкурсы, 
праздники, 
спортивные 
праздники, 
соревновани
я 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

*«Спортив
ные игры»/ 

«Легкая 

атлетика»/ 

«Плавание

» 

физкультурн
о-спортивная 

деятельность 

секция 
2 2 2 2 8 

*«Радуга» / 

«Мы-

славяне!» 

Художествен

ное 

творчество 

кружок 
1 1 1 1 4 

Занятия, 

направленныенаудовлетворени

е 

социальныхинтересовипотребно

стейобучающихся,на 

педагогическоесопрово

ждение 

деятельности 

социальноориентированных 

ученических сообществ,детских 

общественныхобъединений, 

органовученического 

самоуправления, наорганизацию 

совместно собучающимися 
комплексамероприятийвоспитат
ельнойнаправленности 

«Орлята 
России» 

Программаразв

итиясоциально

й 

активностиобу

чающихсянача
льныхклассов 

Внеурочные 
занятия 

1 1 1 1 4 

 
детское 
общественно

еобъединени

е 

Образовател

ьные 

события 

городской 

программы. 

Деятельност

ь 

Школьного 

общественн

ого 

объединени

я «Семья» 

Школьное 

общественное 

объединение 

«Семья» 

1 1 1 1 4 

    Всего: 48 

Занятия по выбору обучающихся. В зачет внеурочной деятельности идет посещение не более 3 видов занятий, 

обозначенных *. 

 

Пояснительнаязаписка 

к плану внеурочной деятельности для 3-4-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ»  

 

Организациявнеурочнойдеятельностидля3-4классоввМОУ«СОШ №222»врамках реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образованияопираетсянаследующиенормативныедокументы: 

 Федеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
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 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

РоссийскойФедерации»; 

 Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразова

ния,утвержденногоприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.

2021№286«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный вМинюстеРоссии 05.07.2021, 

регистрационныйномер 64100; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказомМинистерствапросвещенияРоссийской 

Федерацииот22.03.2021 №115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитания 

иобучения,отдыха иоздоровлениядетейи молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот28.01.2021№2СанПиН1.2.3685-21«ОбутвержденииСанПиН1.2.3685-21 

«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредности для 

человекафакторов среды обитания»; 

 Примернойосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию,утвержденнойпротоколом ФУМОот 18.03.2022 №1/22; 

 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; 

  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; 

 Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, направленных письмом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. N ТВ-1290/03. 

 ПисьмаДепартаментагосударственнойполитикииуправлениявсфереобщегообразования

МинпросвещенияРоссииот17.06.2022№03-871«Оборганизациизанятий«Разговорыо 

важном»; 

 Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №222 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

 Основнойобразовательной программыначальногообщегообразованияМОУ«СОШ №222». 

В соответствии с обновленным федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразования(ФГОСНОО),основнаяобразовательнаяпрог

рамма начального общего образования реализуется образовательным учреждением, втом числе и через 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составнойчастью образовательных 

отношений и одной из форм организации свободного времениобучающихся. Под внеурочной 

деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. 

следуетпониматьобразовательнуюдеятельность,осуществляемуювформах,отличныхотклассно-

урочной,инаправленнуюнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрог

раммы начальногообщегообразования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей,задач,принципов, 

содержания,форм и методовдеятельности. 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностейобучающихсянаосновесвободноговыбора,постижениядуховно-нравственныхценностейи 

культурных традиций. 

Основныезадачиорганизациивнеурочнойдеятельностиприполученииначальногообщегообразования: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся

поотношениюк различнымвидамдеятельности;

 организоватьобщественнополезнуюидосуговуюдеятельностьобучающихсясовместно

сучреждениямидополнительногообразования,культурыиспорта;

 создатьусловиядляиндивидуальногоразвитияобучающихсявизбраннойсферевнеурочн

ойдеятельности;

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном

направлениидеятельностисучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейобучаю

щихся;

 обеспечитьблагоприятнуюадаптациюребенкавначальнойшколе;

 оптимизироватьучебнуюнагрузкуобучающихся;

 развиватьопыттворческойдеятельности,творческихспособностей,неформальногообщ

ения,взаимодействия, сотрудничества;

 расширитьрамки общенияобучающихсяссоциумом.

Планвнеурочнойдеятельностисостоитиздвухчастей:части,рекомендуемойдлявсехобучающихся, и 

вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех

 обучающихся,представленаследующими направлениями: 

 1часвнеделю–информационно-

просветительскиезанятияпатриотической,нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник,первыйурок),цельюкоторыхявляетсяразвитиеценностногоотношенияоб

учающихсяксвоейРодине–

России,населяющимеелюдям,ееуникальнойистории,богатойприродеивеликойкульту

ре.Реализацияпрограммызанятий

«Разговорыоважном»возложенанаклассныхруководителей; 

 1часвнеделю–

занятияпоформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся(втомчислефина

нсовойграмотности),цельюкоторыхявляетсяразвитиеспособностиобучающихсяприме

нятьприобретённыезнания,уменияинавыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечениесвязиобучения сжизнью);

 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационныхинтересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства),целью которых является развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, какосновному способу достижения жизненного благополучия 

и ощущения уверенностивжизни.

Ввариативнуючастьпланавнеурочнойдеятельностивключены: 

 занятия,связанныесреализациейособыхинтеллектуальныхисоциокультурныхпотребн

остей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельныхучебныхпредметовнауглубленномровне,проектно-

исследовательскойдеятельности,историческогопросвещения),цельюкоторыхявляется

интеллектуальноеиобщекультурноеразвитиеобучающихся,удовлетворениеихособых

познавательных,культурных,оздоровительныхпотребностейиинтересов;

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

втворческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

различныхтворческих объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных 

студиях, 

кружкаххудожественноготворчества,школьныхмузеях,школьныхспортивныхклубах,
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спортивных секциях и т.п.), целью которых является удовлетворение интересов 

ипотребностейобучающихсявтворческомифизическомразвитии,помощьвсамореализа

ции,раскрытиии развитииспособностей и талантов;

 занятия, направленные 

наудовлетворениесоциальныхинтересовипотребностейобучающихся (в том числе в 

рамках Школьного общественного объединения «Семья», городского детского 

движения «Исследователи миров человеческих 

ценностей»),цельюкоторыхявляетсяразвитиеважныхдляжизниподрастающегочелове

касоциальныхумений–

заботитьсяодругихиорганизовыватьсвоюсобственнуюдеятельность,лидироватьиподч

иняться,братьнасебяинициативуинестиответственность,отстаивать 

своюточкузренияиприниматьдругиеточкизрения

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 годаобучения на уровне 

начального общего образования не более 1320 часов, в год — не более340часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемойчерез внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана,до10часоввнеделюнапроведениезанятийвкаждом 

классе. При расчете недельной нагрузки учитываются часы занятий в объединениях дополнительного 

образования. 

ПринципыорганизациивнеурочнойдеятельностивМОУ«СОШ №222»: 

- интерес(поможетукрепитьконтактыпедагоговсдетьми,будетспособствоватьформирован

иювглазахдетейпозитивноговосприятияшколы,уменьшитрискихвовлечениявнежелательны

е, антисоциальныевиды деятельности); 

- сотрудничество(помогаетдетямвзрослеть,преодолеваясвоюинфантильностьиразвиваяса

мостоятельностьи ответственность); 

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, 

ккоторомудетибольшеприслушиваются,чьитребованияипросьбывоспринимаютсяпозитивнее,чьеповеде

ниеижизненныепринципыохотнеевоспринимаютсяимивкачествеобразцов для подражания); 

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенкувформеназиданий,ребенокнедолженстановитьсяпассивнымпотребителеминформа

ции, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного 

назанятиях:спорить,доказывать своюточкузрения,слышать мнения других). 

Влицееиспользуетсямодельпланавнеурочнойдеятельностис преобладаниемучебно-

познавательнойдеятельности. 

Часы,отводимыенавнеурочнуюдеятельность,используютсяпожеланиюобучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлены на 

реализациюразличныхформееорганизации,отличныхотурочнойсистемыобучения.Занятияпроводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

викторин,игр,познавательныхбесед,диспутов,КВНов,олимпиад, поисковых и научных исследований, 

проектов,интеллектуальныхмарафонов,соревнований,спортивныхигр,концертов, конкурсов, выставок, 

культпоходов в театры, музеи, филармонию,встречсветеранами и т.д. 
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Формированиегруппобучающихся,желающихосвоитьтеилииныепрограммы,происходитпереднача

ломучебногогодапосогласованиюсродителями(законнымипредставителями)обучающегося,допуск

аетсяформированиеучебныхгруппизчислаобучающихсяразных классов одной параллели. 

Для организации внеурочной деятельности лицей располагает спортивным залом 

соспортивныминвентаремдляшкольников,игровойплощадкой,школьныммузеем,актовымзалом,би

блиотекой,медиатекой,медицинским кабинетом, а также кабинетами, 

оборудованнымикомпьютернойтехникой, интерактивнымидосками. 

Ожидаемыерезультатывнеурочнойдеятельности: 

 развитиеиндивидуальностикаждогоребёнкавпроцессесамоопределениявсисте

мевнеурочной деятельности; 

 приобретениешкольникомсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,обустр

ойстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведениявобществеит.п.),пониманиясоциальнойреальностииповседневнойж

изни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностногоотношенияк социальной реальностивцелом; 

 воспитаниеуважительногоотношенияксвоемугороду,лицею; 

 получениешкольникомопытасамостоятельногосоциальногодействия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной,

 гражданскойкомпетентностишкольников; 

 увеличениечисладетей,охваченныхорганизованнымдосугом; 

 воспитаниеудетейтолерантности,навыковздоровогообраза жизни; 

 формированиечувствагражданственностиипатриотизма,правовойкультуры,ос

ознанногоотношения кпрофессиональномусамоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

учащимисянеобходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в нихпринимаемойобществомсистемы ценностей. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

 адекватноиспользоватьречевыесредстваобщениядлярешениякоммуникативны

хзадач; 

 допускатьвозможностисуществованияулюдейразличныхточекзрения,втомчисл

енесовпадающих сегособственныммнением; 

 строитьпонятныедляпартнёравысказывания,задаватьвопросы,необходимыедля

организациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартнёром; 

 осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаи

мопомощь; 

 продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучётаинтересовип

озицийвсех участников; 

Такимобразом,планвнеурочнойдеятельностипозволяетудовлетворитьдополнительныеобразовател

ьныезапросыобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних, 

обеспечить развитиеличности. 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования 

МОУ «СОШ №222» 

на 2023/24 учебный год 

 

Пояснительная записка 
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 Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

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. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели (165 учебных дней); 

 2–4-е классы – 34 недели (170 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и учебных днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I триместр 01.09.2023 30.11.2023 12 60 

II триместр 01.12.2023 29.02.2024 11 55 

III триместр 01.03.2024 24.05.2024 10 50 

Итого в учебном году 33 165 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I триместр 01.09.2023 30.11.2023 12 60 

II триместр 01.12.2023 29.02.2024 12 60 

III триместр 01.03.2024 24.05.2024 10 50 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы  28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 
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Дополнительные каникулы 10.02.2024 18.02.2024 9 

Весенние каникулы  23.03.2024  31.04.2024 9 

Летние каникулы  25.05.2024  31.08.2024 99 

Итого 135 

 2–4-е классы  

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы  28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 

Весенние каникулы  23.03.2024  31.04.2024 9 

Летние каникулы  25.05.2024  31.08.2024 99 

Итого 126 

 

4.Сроки проведения промежуточной аттестации  

 Промежуточная аттестация проводится в сроки с __ апреля 2024 года по __ мая  2024 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2–3-и Русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием 

2–3-и Литературное чтение Смысловое чтение 

2–3-и Иностранный язык (английский язык) Контрольная работа 

2–3-и Математика Контрольная работа 

2–3-и Окружающий мир Тест  

2–3-и Музыка Проект  

2–3-и Изобразительное искусство Проект  

2–3-и Технология Проект  

2–3-и Физическая культура Зачет  

4-й Русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием 

4-й Литературное чтение Смысловое чтение 

4-й Иностранный язык (английский язык) Контрольная работа 

4-й Математика Контрольная работа 

4-й Окружающий мир Тест  

4-й Основы религиозных культур и светской этики (4-й Проект  
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класс) 

4-й Музыка Проект  

4-й Изобразительное искусство Проект  

4-й Технология Проект  

4-й Физическая культура Зачет  

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35–40 40 

Перерыв (минут) 10–20 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

5.3. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность Сентябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 8.30-9.05. 8.30-9.10 

1-я перемена 20мин. 15мин. 

2-й урок 9.25-10.00 9.25-10.05 

2- перемена 15мин. 15мин. 

3-й урок 10.15-10.50 10.20-11.00 

Динамическая пауза  40 мин. 4.урок 

11.15-11.55 

4-й урок 11.30-12.05. Динамическая  

пауза 

12.10-12.50 

   

   

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности 30 минут 30 минут 

 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 



343 

 

1-й 8.30-9.10 15 минут 

2-й 9.25-10.05 20 минут 

3-й 10.25-11.05. 10 минут 

4-й 11.15-11.55 15  минут 

5-й 12.10-12.50  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

 

 

             3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                           

МОУ «СОШ №222» на 2023-2024 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы ООП НОО 
 

Основные общешкольные дела 

События Классы  Сроки Ответственные 

День знаний. Уроки Мира  1-4 01.09 Классные руководители 

Всероссийский открытый  урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций)  

1-4 01.09 Классные руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 30.09 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Социальные акции в рамках 

Международного Дня пожилых 

людей 

1-4 01.10 Классные руководители 

Всемирный день защиты 

животных. Благотворительная 

акция «Лохматый друг» 

1-4 04.10 Классные руководители 

Участие в межрегиональном 

проекте «Учитель несёт в себе 

день завтрашний», 

посвящённом Году педагога и 

наставника (творческий 

фестиваль) 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Международный День учителя. 

Поздравительные акции. 

Концерт «Учителя, Вы в нашем 

сердце… » 

1-4 05.10 Педагог дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

День рождения школы (по 

отдельному плану) 

1-4 10.10  Классные руководители 



344 

 

Фотовыставка, посвященная 

Дню отца 

1-4 15.10 Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 26.10 Педагог-библиотекарь, 

педагоги-организаторы 

День народного единства. 

Проект «Братских народов союз 

вековой»  

1-4 04.11 Классные руководители 

Школьный этап городского 

конкурса чтецов «Чувство 

слова».  

1-4 10-11.11 

 

Классные руководители 

Всероссийский день сбора 

макулатуры. Акция «Сохрани 

дерево!»  

1-4 15.11 Классные руководители 

Международный день 

толерантности.   

1-4 16.11 Классные руководители 

День матери в России. 

Классные мероприятия (по 

отдельному плану)  

1-4 27.11 Классные руководители 

Реализация проекта «Чудо в 

каждый дом!» 

1-4 декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Новогодние праздники (по 

графику) 

1-4 с 23.12 Классные руководители 

День российской науки 

(тематические программы, 

мини-проекты) 

1-4 08.02 Классные руководители 

День защитников Отечества  

(мероприятия месячника 

военно-патриотической работы 

по отдельному плану) 

1-4 23.02 

февраль 

Классные руководители 

Международный женский день 

(классные мероприятия, 

концерт) 

1-4 08.03 

04-07.03 

Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Всемирный День культуры. 

Подведение итогов проекта  

1-4 15.04 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Всемирный день Земли. Акции 

и проекты по благоустройству.  

1-4 22.04 Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1-4 01- 09.05 (по 

отдельному 

плану) 

Классные руководители 

Международный день семьи 

(классные мероприятия, акции) 

1-4 15.05 Классные руководители 

Праздник «Последний звонок»  1 май Педагог-организатор 

Классное руководство 

Классные часы, мероприятия, 1-4 В течение года Классные руководители 
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посвященные основным 

государственным и народным 

праздникам, памятным датам  

  День окончания Второй 

мировой войны 

1-4 03.09  

  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09  

100 лет со дня рождения 

советской партизанки Зои 

Космодемьянской (1923-1941) 

1-4 13.09  

День Государственного герба 

Российской Федерации  

1-4 30.11  

 День Неизвестного Солдата. 

Уроки Мужества  

1-4 03.12  

День Героев Отечества. Уроки 

Мужества  

1-4 09.12  

День Конституции Российской 

Федерации  

1-4 12.12  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944) 

1-4 27.01  

День победы Вооруженный сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-4 02.02  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02  

  День памяти жертв 

катастрофы на ЧАЭС 

1-4 26.04  

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

1-4 25.12 Классные руководители 

Уроки здоровья 1-4 Февраль,  

07.04 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

1-4 12.04 Классные руководители 

Международный день семьи 

(классные мероприятия) 

1-4 15.05 Классные руководители 

Школьный урок  

  Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09 Учителя начальных 

классов 

Международный день музыки 1-4 01.10 Учителя музыки 

Уроки Интернет-безопасности 1-4 04-15.10 Учителя начальных 
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День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

28-30.10 классов 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

школьников «Юность. Наука. 

Культура – ЗАТО» 

3-4 31.10 Учителя начальных 

классов 

Неделя техники  1-4 декабрь Учителя начальных 

классов 

Международный день 

художника (персональные 

выставки) 

1-4 08.12 Учителя ИЗО 

День российской науки. 300-

летие о времени основания 

Российской Академии наук 

(1724)  

1-4 08.02 Учителя начальных 

классов 

Городские олимпиады 

обучающихся 2,3,4-х классов 

2-4 10-18.02 

(каникулярная 

неделя для 1-х 

классов) 

Учителя начальных 

классов 

Международный день родного 

языка  

1-4 21.02 Учителя начальных 

классов 

450-летие со дня выхода первой 

«Азбуки» (печатной книги для 

обучения письму и чтению) 

Ивана Фёдорова (1574) 

1-4 14.03 Учителя начальных 

классов 

Неделя математики 1-4 14-20.03 Учителя начальных 

классов 

 Школьный проект «Фестиваль 

культур» 

1-4 март Учителя иностранного 

языка 

Региональная олимпиада 

«Росток» для учащихся 4-х 

классов 

4 март Учителя начальных 

классов 

  День славянской письменности 

и культуры  

1-4 24.05 Учителя начальных 

классов 

Внеурочная деятельность 

Название курса внеурочной 

деятельности 

   

«Разговоры о важном» 1-4 Понедельник 1 

урок, сентябрь- 

май 

Классные руководители 

«Функциональная грамотность» 1-4 Сентябрь- май Классные руководители, 

учителя предметники 



347 

 

«Краеведение» 1-4 Сентябрь- май Классные руководители 

«Интересное об известном» 2-4 Сентябрь- май Классные руководители 

«Шаги в науку» 2-4 Сентябрь- май Классные руководители 

«Путь к успеху» 2-4 Сентябрь- май Классные руководители 

«Спортивные игры» 2-4 Сентябрь- май Учителя физкультуры 

«Легкая атлетика» 2-4 Сентябрь- май Учителя физкультуры 

Клуб «Радуга» (художественное 

творчество) 

2-4 Сентябрь- май Учитель ИЗО 

«Хоровое пение» 1 Сентябрь- май Ключникова О.А. 

Внешкольные мероприятия 

День внешкольника 1-4 сентябрь Классные руководители 

Городской конкурс 

тематических рисунков и 

поделок на тему пожарной и 

дорожной 

  безопасности «Люди, вы в 

ответе за происшествия эти!» 

1-4          27.10 Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ 

«Толерантность – дорога к 

миру!» 

1-4 16.11 Классные руководители 

V городской фестиваль 

интеллектуальных игр 

«ОбразУМЫ»  

3-4 Сентябрь 

октябрь 

февраль 

 

Учителя начальных 

классов 

Соревнования Детской 

Школьной Чир Лиги 

«ЗарЧирДанс» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

2-4 27.10 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

  Городской турнир знатоков 

науки и техники (Олимпиада по 

ТРИЗ) 

3-4 ноябрь Учителя начальных 

классов 

  II городской конкурс по 

робототехнике «Robostreet» 

7-9 лет ноябрь Учителя начальных 

классов 

Городской конкурс чтецов 

«Чувство слова» 

1-4 20-21.11 Учителя начальных 

классов 

Конкурс поэтов и прозаиков им. 

Б.Милавина  

3-4 23.11 Учителя начальных 

классов 

 Городской конкурс – выставка 

детского художественного 

творчества 

«Новогодний калейдоскоп»   

1-4 декабрь 

ДТДМ 

Учителя ИЗО, технологии, 

классные руководители 
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Региональная олимпиада 

«Росток» 

4 по графику ПГУ Учителя начальных 

классов 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

младших школьников «Ученик 

XXI века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

2-4 январь Учителя начальных 

классов 

Фотоконкурс «Мир глазами 

детей»  в рамках Фестиваля 

детских и молодёжный СМИ 

города Заречного «В центре 

внимания» 

1-4 до 22.01 Учителя начальных 

классов 

V городской робототехнический 

творческий конкурс среди 

учащихся «РОБОДРОМ» 

2-4 январь 

ЦДТТ 

Учителя начальных 

классов 

Творческий конкурс среди 

учащихся «Кегельринг-

ПРОФИ»  в рамках кубка 

города Заречного по 

«Робототехнике» 

2-4 январь 

ЦДТТ 

Учителя начальных 

классов 

38 городская олимпиада по 

НТМиК  

2-4 февраль Учителя начальных 

классов 

Городские олимпиады 

обучающихся 4-х классов  

4 февраль Учителя начальных 

классов 

Городской конкурс «Волшебная 

палитра»  

1-4 март Учителя ИЗО 

Открытый шахматный турнир 

«Весенние каникулы» 

1-4 27-31.03 

ДТДМ 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Всемирный день театра. День 

театра в школе 

1-4 27.03 Классные руководители 

Научно-практический марафон 

(III этап)  

2-4 09,11.04 Учителя начальных 

классов 

  Муниципальный этап 

областной научно- 

практической конференции 

«Земля родная» 

4 май Учителя начальных 

классов 

Городские соревнования по 

физической культуре (ИМЦ 

ДО г. Заречный) 

   

«Малая Спартакиада» 

Муниципальный этап 

Общероссийского проекта 

Мини-футболу в школу» (4-5 

4 12-16.09 Учителя физкультуры 
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класс). 

«Малая Спартакиада» 

Легкая атлетика - 60м 

2-4 21.09 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада» 

Прыжки в длину с места. 

1-4 

 

11-12.10. Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада» 

Фестиваль школьной лиги по 

спортивной скакалке (роуп 

скиппинг). 

1-4 13-14.12. Учителя физкультуры 

Малая Спартакиада: 

Плавание 

1-4 30-31.01.  

(по 

согласованию) 

Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада» 

Первенство города Заречного по 

лыжным гонкам среди 

школьников 

2-4 27-28.02. Учителя физкультуры 

Городская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-2024» 

1-4 по календарному 

плану 

Министерства 

ФК и С 

Учителя физкультуры 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 
2-4 февраль 

Учителя физкультуры 

Спортивный праздник «Орлята 

учатся летать» 
1-4 

Февраль Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада» 

Пионербол 

3-4 18-22.03 Учителя физкультуры 

Мониторинг по плаванию по 

итогам 3 четверти 2023-2024 

учебного года в рамках проекта 

«Учусь плавать». 

1-2 18-22.03 Учителя физкультуры 

Городские соревнования по 

спортивной скакалке 

«Поехали», посвященные 

первому полету человека в 

космос 

1-4 8-13.04 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада» 

«Веселые старты» 

3-4 12-13.04 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада» 

Муниципальный этап 

всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч»  

3-4  22-26.04 

 

Учителя физкультуры 

«Кубок Самокутяева по 

плаванию» 

3-4 апрель Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада» 2-4 07.05 Учителя физкультуры 
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Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 79-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Подведение итогов 

рейтингового конкурса 

«Спортсмен года». 

4 21.05 Учителя физкультуры 

Подведение итогов 10-ой 

«Малой Спартакиады» 

2-4 21.05 Учителя физкультуры 

Мониторинг по плаванию по 

итогам 4 четверти 2023-2024 

учебного года в рамках проекта 

«Учусь плавать». 

1-2 27-29.05 Учителя физкультуры 

Предметно-пространственная среда 

Проект «Классная клумба» 1-4 Сентябрь, май Классные руководители  

Оформление классного уголка 1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классной комнаты 

к Новогодним праздникам 

1-4 До 20.12 Классные руководители 

Событийный дизайн классных 

праздников (1 сентября, День 

рождения школы и т.д.) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация ОПТ. Операция 

«Чистота- залог здоровья» 

(генеральные уборки) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Акция «День добровольного 

служения школе» 

1-4 апрель Классные руководители 

Работа с родителями 

Работа сетевых сообществ 

родителей классов 

(информирование по вопросам 

жизнедеятельности класса и 

обучающихся) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация работы 

родительских комитетов класса 

1-4 Август-

сентябрь 

Классные руководители 

Муниципальный этап 

Семейного пикника «В кругу 

семьи» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Конкурс «Семейное древо 

профессий»  

1-4 До 17 апреля 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

Международный день семьи 

(классные мероприятия, акции) 

1-4 15.05 Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 
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 Родительские собрания (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение года Классные руководители 

 Семейные праздники-собрания 

«День Матери», «Новый год», 

«День защитника Отечества», 

«8 Марта» 

1-4 Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Классные руководители 

 Семейные дни здоровья, 

экскурсии 

1-4 В течение года Классные руководители 

Городской спортивный 

фестиваль среди семей «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

1-4 март Классные руководители 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Успешная семья» 

1-4 март Классные руководители 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

«Позитив в кругу семьи» 

1-4 март Классные руководители 

Самоуправление 

Выборы актива класса, 

планирование классной работы 

2-4 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по 

классу 

1-4 Сентябрь- май Классные руководители 

Организация КТД и проектов:  

«День Учителя» 

1-4 05.10 Классные руководители 

КТД «Благотворительная 

ярмарка» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

«День дублера» 2-4 05.10 Классные руководители 

Проект «Чудо в каждый дом!» 1-4 декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Проект «Чудеса своими 

руками» 

1-4 декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Акция «Кормушка» 

 

1-4 Ноябрь-март Классные руководители 

Экологическая акция «Зимовка» 

(изготовление кормушек для 

птиц) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Акция «Открытка ветерану» 

 

1-4 Декабрь февраль 

апрель 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

IV Благотворительный марафон 

«Лохматый друг» 

1-4 март Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Проект «Память повинуется 

сердцу». Участие в городской 

«Вахте Памяти» 

1-4 Апрель-май, 6-

9.05 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

«Школьный Арбат» 1-4 май Классные руководители, 
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педагоги- организаторы 

Городская акция «Вахта 

памяти»  

3-4 06 - 09.05 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Профилактика и безопасность 

  Участие во Всероссийской 

акции «Внимание, дети!» (по 

отдельному плану) 

1-4 До 15.09 Классные руководители 

  Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 25-29.09 Классные руководители 

Городской конкурс «Фигурное 

вождение электросамоката» 

среди учащихся школ и ОДО 

города 

4 12.09 

ЦДТТ 

Классные руководители 

Городской творческий конкурс 

«Безопасность – дело общее» 

3 январь Круглова О.В. 

Городской конкурс «Первая 

медицинская помощь» 

3 февраль Круглова О.В. 

Городской конкурс 

«Автогородок» 

3 апрель Круглова О.В. 

Единый день ЮИД РФ 1-4 06.03 Классные руководители 

Городские соревнования 

«Безопасное колесо-2024»  

3 апрель Круглова О.В. 

Конкурс «PROПДД»  3-4 16.09 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

1-4 04.10 

01.03 

30.04 

Классные руководители 

Тематическая неделя «Имею 

право» (формирование 

правовой культуры 

обучающихся) – по отдельному 

плану 

1-4 01-09.12 Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12 Классные руководители 

Инструктажи, беседы по ТБ и 

ОБЖ 

1-4 Перед 

каникулами 

Классные руководители 

Беседы, мероприятия по плану 

профилактики ДДТТ 

1-4 В течение года Классные руководители 

Беседы с приглашением 

инспектора ОДН, сотрудников 

ОВД, социального педагога 

«Правила безопасного 

поведения», «Мои права и 

ответственность» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Социальное партнёрство 

День Внешкольника (посещение 1-4 01-02.09 Классные руководители 
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УДО) 

Дни открытых дверей в 

организациях дополнительного 

образования «Новогодний 

калейдоскоп» 

1-4 02-08.01 Классные руководители 

Посещение учреждений 

культуры (ТЮЗ, МВЦ, ДК)  

1-4 В течение года 

(по планам 

внеурочной 

деятельности 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Взаимодействие в рамках 

проекта «Из древних чудесных 

камней сложите ступени 

грядущего», посвященный Году 

культурного наследия народов 

России 

1-4 В течение года 

(по планам 

внеурочной 

деятельности 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

Профориентация 

Конкурс творческих работ «Моя 

будущая профессия» в рамках 

профориентационного  

фестиваля для детей и 

молодёжи «Профкомпас – XXI 

век» 

1-4 01-22.03ЦО И 

ПО 

Классные руководители 

 Конкурс детских рисунков по 

тематике охраны труда 

1-4 октябрь Классные руководители 

Конкурс «Семейное древо 

профессий»  

(номинация «Эмблема семьи», 

номинация «Семейное древо 

профессий»; возрастные 

категории: 5-7 лет, 8-10 лет) 

1-4 декабрь 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

Часы общения с участием 

представителей разных 

профессий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Дополнительное образование 

Занятия по программе 

«Плавание» 

1-4 Сентябрь-май Педагоги дополнительного 

образования 

Занятия по программе 

«Художественная школа» 

1-4 Сентябрь-май Педагоги дополнительного 

образования 

Детские общественные объединения 

Мероприятия в рамках 

программы развития 

социальной активности «Орлята 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 
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России» 

Посвящение учеников 

начальной школы в «Орлята 

России» 

1-4 26-28.09 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Парад экипажей  2-4 20.02 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Школьный музей 

Участие в поисковых акциях 

«История армии в истории 

семьи» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Книга 

Памяти» класса, школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия по экспозиции музея: 

«Учителями славится Россия» 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор 

«Есть такая профессия- Родину 

защищать» (герои СВО) 

1-4 февраль Педагог-организатор 

«Бессмертный полк» 1-4 Апрель-май Педагог-организатор 

Каникулы 

Старт летней оздоровительной 

кампании 

1-4 01.06 Педагоги ДОЛ 

Международный день защиты 

детей 

1-4 01.06 Педагоги ДОЛ 

Всемирный день окружающей 

среды  

1-4 05.06 Педагоги ДОЛ 

День Русского языка. 

Пушкинский день России 

1-4 06.06 Педагоги ДОЛ 

День России  1-4 12.06 Педагоги ДОЛ 

День памяти и скорби 1-4 22.06 Педагоги ДОЛ 

Всемирный Олимпийский день 1-4 23.06 Педагоги ДОЛ 

Всемирный день борьбы с 

наркоманией 

1-4 26.06 Педагоги ДОЛ 

Фестиваль детского творчества 

«Пусть всегда будет солнце!» 

1-4 в течение летней 

оздоровительной 

кампании 

Педагоги ДОЛ 

Профилактические мероприятия 

для ДОЛ 

1-4 в течение летней 

оздоровительной 

кампании 

Педагоги ДОЛ 

Конкурс «Я – исследователь!» 

(раскрытие интересов и 

склонностей детей к научно-

исследовательской 

деятельности, развитие 

познавательной активности, 

исследовательских умений и 

1-4 июнь-август Педагоги ДОЛ 
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навыков) 

Спартакиада среди команд 

городских детских 

оздоровительных лагерей I и II  

смены 2024 года  

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 

СИЛЬНЕЕ!»  

1-4 июнь Педагоги ДОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

3.5.1 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Для реализации программы начального общего образования школа должна быть 

укомплектован 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. 

В МОУ «СОШ №222»» замещены 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

№ Специалисты Кол-во специалистов в 

начальной школе 
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1 Административный персонал 3 

2 Учитель  16 

3 Воспитатель 1 

4 Педагог-библиотекарь 1 

5 Педагог дополнительного образования 2 

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. 

На основе квалификационных характеристик, указанные в профессиональных стандартах, в 

МОУ «СОШ №222» созданы должностные инструкции работников, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации. 

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, 

находящихсявведениисубъектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций, 

осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 Кроме того,школа  укомплектован вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических 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. В МОУ «CОШ №222»» 100% сотрудников проходят курсы 

повышения квалификации в требуемом режиме. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 
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— 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. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программыначальногообщегообразования,являетсясистемаметодическойработы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

3.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Психолого-педагогические условия 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 МОУ «СОШ №222» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется 2 квалифицированными специалистами по 

договору с МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда": педагогом-

психологом; социальным педагогом. Необходимая логопедическая помощь обучающимся 

оказывается на базе логопедического пункта в МОУ «СОШ № 222»  г.Заречного. 

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; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
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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,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 

-обучающихся с ОВЗ; 

-педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

-родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

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,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

Цельработы–комплексноепсихолого-педагогическоесопровождениеобучающихсяи 

ученических коллективов в образовательном процессе. 

Задачи работы: 

1. Создание условий для реализации возрастных и индивидуально-личностных возможностей 

обучающихся. 

2. Оказаниекомплекснойпсихолого-педагогическойпомощиучащимся,испытывающим 

трудности в обучении и развитии. 

3. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса. 

 

I. Работа с обучающимися 

1. Диагностическая работа 

Планируемая диагностика Класс Сроки Предполагаемый результат 

Диагностика процесса 

адаптации обучающихся 

первых классов к обучению в 

школе: 

-анализ

 психологичес

ких 

характеристикизаключенийо 

готовности к обучению в 

общеобразовательнойшколе, 

1-е 

классы 

Сентябрь- 

октябрь; 

апрель 

Выявление

 возможн

ых затруднений в 

адаптации, получение 

данных для составления 

эффективной 

программыадаптациии 

коррекции,

 составлен

ие 

рекомендаций,ознакомление 
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полученных из дошкольных 

образовательных организаций; 

-диагностика

 уро

вня дезадаптации к обучению 

в школе; 

-диагностика

 уро

вня интеллектуальных 

способностей (МЭДИС) 

  классных руководителей, 

родителей с результатами и 

рекомендациями

 

по проведенным 

диагностикам 

Диагностика психологической 

готовности учащихся 4-х 

классов к переходу в среднее 

звено: 

-диагностика 

интеллектуальных 

способностей (методика ГИТ); 

-исследование мотивационной 

сферы учащихся 

4-е 

классы 

Апрель Составление рекомендаций, 

ознакомление

 классн

ых руководителей, 

родителей с результатами  и 

рекомендациями

 

по проведенным 

диагностикам 

Диагностикасформированности 

УУД 

1-4 
классы 

Ноябрь

 

- май 

Получение данных

 для 

составления 

 эффективной 

программы коррекции 

Диагностика

 личност

ных особенностей 

обучающихся 

1-4 
классы 

По 

запросу 

Получение данных

 для 

составления 

 эффективной 

программы коррекции 

Социометрия 1-4 
классы 

По 

запросу 

Определение

 группов

ой 

сплоченностиклассаистатуса 

каждогоученика 
 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Программа Класс Сроки Предполагаемый 
результат 

Групповые занятия по 

развитию

 навык

ов сотрудничества 

 «Мы 

команда!» 

1-4 кл Сентябрь- 

апрель 

Сплочение 

обучающихся, 

выработка

 нав

ыков сотрудничества 

Занятия на сплочение класса обучающиеся Сентябрь- 

май 

Коррекция страха 

общения, неумения

 устанавли

вать 

контакты 

Циклкоррекционныхзанятий 
с

 обучающими

1-4-е классы В течение 

года 

Повышение

 ур

овня 
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ся, 

испытывающимитрудностив 

сформированности 
мыслительных навыков 

усвоении
 школьно
й 

программы 

   

 

3. Психопрофилактическая и просветительская работа 

Вид работы Класс Сроки Предполагаемый результат 

Цикладаптационныхзанятий«Я 
– первоклассник» 

1 
классы 

В 
течение 

года 

Психологическая

 адаптац

ия детей в начальной школе 

Индивидуальные
 консультац
ии 
обучающихся, стоящих на различных видах учета 

1-4 
классы 

В 
течение 

года 

Профилактикадевиантногои 

делинквентного поведения 

Акция «Как прекрасен этот 
мир!» 

1,  
классы 

Сентябрь Гармонизацияэмоциональной 

сферы

 обучающихс

я, 

мотивация к обучению 

Тематическая
 нед
еля 
«Толерантность – дорога к 

миру» 

1-4 
классы 

Ноябрь развитие 

 толерантности, 

эмпатии и 

 нравственно- 

ценностных

 ориентац

ий обучающихся 

Акция «Скажи доброе слово» 1-4 
классы 

Январь воспитание
 нравственны
х 
чувств и этического сознания 

Акция «Мы – вместе!» 1-4 
классы 

Апрель Гармонизация
 детско
- 
родительских отношений 

Акция«Скажителефонудоверия 
– ДА!» 

1-4 
классы 

Май Знакомство обучающихся с 

работой телефона доверия, 

мотивирование их на 

обращение за помощью на 

телефондовериявтрудной 

жизненной ситуации 
 

II. Работа с педагогическим коллективом 

Вид работы Сроки 
проведения 

Предполагаемый результат 

Индивидуальные

 консульта

ции 

педагоговпорезультатампроведенной 

диагностики и проблемам класса 

В

 течени

е года 

Совместная

 выработ

ка 

дальнейшихзадачсопровождения 

обучающихся классов 
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Индивидуальные

 консульта

ции педагогов по результатам 

посещения урока 

В

 течени

е года 

Обсуждение

 положительн

ых сторон урока и выдача 

рекомендацийпооптимизации 

взаимодействия с обучающимися 

Индивидуальные
 консультац
ии 
педагогов по результатам встреч с родителями 

В

 течени

е года 

Совместная
 выработк
а 
дальнейших задач 

сопровождения обучающихся 

классов 

Консультирование администрации 

школы, учителей,

 классных 

руководителейпопроблемамобучения 

и воспитания 

По запросу Создание условий для развития 

психологической 

компетентности 

всехучастниковобразовательно- 

воспитательного процесса 

Индивидуальные
 консультац
ии 
учителей по личным проблемам 

По запросу Психологическая поддержка
 и 
помощь в решении проблем 

Выступления на

 методобъединениях, 

семинарах, педсоветах 

По запросу Психологическая помощь
 в 
решении проблем обучения и воспитания 

 

III. Работа с родителями 

Вид работы Сроки Предполагаемый результат 

Консультирование родителей

 по проблемам

 обучения  и

 воспитания 

детей 

В течение 

года 

Получение

 родителя

ми 

психологическойинформациипо 

запрашиваемой проблеме 

Тематические родительские собрания Втечение 
года 

Созданиеусловийдляразвития 
психологической компетентности 

Особенности

 адаптац

ии первоклассников к школьной 

жизни 

Сентябрь- 

октябрь 

Ознакомление родителей с особенностями  адаптации 
первоклассников 

 
 

   адаптации 

Выступление на

 родительских 

собраниях по заявленным темам 

В 

течение 

года 

По запросу

 классных 

руководителей и родителей 

обучающихся 
 

IV. Научно-методическая и организационно методическая работа 

Вид работы Предполагаемый результат 

Оформление материалов по
 тематике 
самообразования 

Повышениесобственногометодического 
уровня 
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Участие в заседаниях городского 
методического 
объединения педагогов-психологов 

Повышение методического уровня 

Подбор диагностического материала Накопление базы

 диагностических 
методик 

Подбор материала и методическая разработка 

групповых развивающих и коррекционных 

занятийдляобучающихсяпорезультатам 
диагностики 

Накопление методических

 материалов, разработка 

схем занятий 

Оказание методической помощи классным 

руководителям в подборе материалов для 

проведениятематическихродительских 
собраний 

Оказание помощи учителю в работе с 

родителями. Улучшение качества 

работы с родителями 

 

3.5.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Финансовое обеспечение 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 муниципальном задании МОУ «СОШ№ 222». 

Муниципальное 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 школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию государственных муниципальных образовательных услуг. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги 

по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования длялиц, имеющих или получающихсреднее 

профессиональное 

образование,профессиональногообучения,применяемыхприрасчётеобъёмасубсидиина финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

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. 

МОУ «СОШ № 222» самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального 

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). 
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Нормативные затраты на оказание 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 по 

Пензенской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяются 

«Положением об оплате труда работников» МОУ «СОШ № 222». В локальном нормативном акте 

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. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия лицей 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 договоров 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. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МОУ «СОШ №222»на очередной финансовый год. 

 Финансовые условия реализации ООП НОО 
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Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего  образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС начального общего  

образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика. 

 
 

 

3.5.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

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. 

В лицее 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 организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

В лицее имеются технические средства и специальное оборудование, которые обеспечивают 

функционирование ИОС. 

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); 

 Параметры Человек/Суммы (руб) 

1 Общее количество  обучащихся  начальной школы 444 

2 Педагогический  персонал 25 

3 Норматив на одного ребенка в год 35,7 

4 Госбюджет на финансовый  год 15843,4 

5 Сопровождение одарённых детей 50,2 

6 Общий  бюджет на реализации  Основной  

образовательной  программы начального  общего  

образования 

12426,7 

7 Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

10995,4 

6707, 

 4288  

8 Учебные  расходы 1414,7 

9 Расходы на  повышение  квалификации педагогов  

образовательного учреждения 

16,6 
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 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 
оценки результатов обучения; 

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, с использованием электронных пособий; 

 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; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 
Доступ к информационным ресурсам ИОС школы осуществляется в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом 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.. 

Программа начального общего образования реализуется в МОУ "СОШ №222" 

Г.ЗАРЕЧНОГО в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Каждый обучающийся через электронный дневник в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их 

мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории школы, так и за 

его пределами. 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Образовательной организацией определяются 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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое 
№/п Авторы Название  Выходные  данные 

1.  В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин Азбука Издательство «Просвещение» 
2.  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык Издательство «Просвещение» 
3.  Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение Издательство «Просвещение» 
4.  М.И. Моро, С.И. Волкова Математика  Издательство «Просвещение» 
5.  А.А. Плешаков Окружающий мир Издательство «Просвещение» 

6.  Н.И. Роговцева Технология  Издательство «Просвещение» 
7.  Неменская Л.А./Под ред. 

Неменского Н.Б. 

Изобразительное 

искусство 

Издательство «Просвещение» 

8.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка Издательство «Просвещение» 

9.  Лях В.И. Физическая культура Издательство «Просвещение» 
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Информационно-образовательная среда 

       Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного 

оборудования  указанного в Требованиях с учётом площадей классов школы. Обучение в МОУ 

«СОШ 222» проходит в двух корпусах по адресам Молодёжная 2а, Молодёжная 2б г.Заречного. За 

учителем и классом закрепляется отдельное учебное помещение на весь период обучения. Кроме того 

, в школе имеется 2 кабинета информатики, 3 кабинета начальных классов оборудованных 

ноутбуками, экранами, интерактивными досками и проекторами. В школе имеются 6 проекторов, 12 

интерактвных досок.  Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение:Wi-Fi   на всех этажей школы с 

выходом в Интернет, возможности школьной библиотеки (Интернет,  цифровые книги и другие 

цифровые ресурсы).Наличие электронной почты школы даёт доступ ко всем сайтам, 

осуществляющим управление в сфере образования (федеральный, областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам с целью получения информации и участие в конкурсах различного 

уровня. 

   Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ № 222» включает в себя совокупность 

технологических средств, культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно–познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

№ Название учебного и учебно-наглядного оборудования 

1.  Конструктор по началам робототехники ПервоРобот Лего 

2.  Программное обеспечение по робототехнике( лицензия на класс) ПервоРобот Лего 

3.  Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы 

4.  Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению  

5.  Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению 

6.  Раздаточные карты с буквами русского алфавита 

7.  Словари для учителей начальной школы 

8.         Словари раздаточные для кабинета начальной школы 

9.  Коллекции и гербарии 

10.  Оборудование и наборы для  эксперементов 

11.  Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру            для начальной школы. 

12.  Тележка –хранилище для с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в классе. 

13.  Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы 

14.  Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для 

начальной школы. 

15.  Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной 

школы 

16.  Комплект чертёжного оборудования и приспособлений 

17.  Модель-апликация (касса) цифр демонстрационная 

18.  Геометрические тела демонстрационные 

19.  Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 

20.  Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

21.  Мобильный компьютер ученика 

22.  

 

Электронные образовательные комплексы для обучающихся 

 

3.5.6 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Управление школойосуществляется  в соответствии с законодательством РФ на принципах 

демократичности, открытости, гласности самоуправления. 

Накопленный опыт функционирования как образовательной системы, материально-технические 

условия позволяют школе активно внедрять инновации, создавать условия, оптимальные для 

свободной творческой реализации личностных и профессиональных потребностей всех участников 

образовательного процесса.  

Усилия администрации и педагогического коллектива направлены на создание условий для развития 

ребёнка как свободной, ответственной и творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, вариативности программ, учебников, индивидуализации учебно-воспитательного 

процесса, формирования здорового образа жизни. 

В МОУ «СОШ № 222» : налажено регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО,  ведётся мониторинг развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы, укрепляется материальная база школы. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Контроль за состоянием системы 

условий осуществляется директором МОУ «СОШ№222» 
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	8. Города и посёлкиПензенскойобласти
	9. Итоговоезанятие

	Предполагаемый результат обученияИметьпредставление:
	Методическоеобеспечениепрограммы
	Материально-техническоеобеспечениепрограммы
	Списоклитературы,рекомендуемойпедагогу:
	Списоклитературы,рекомендуемойучащимся:
	Информационныересурсы:
	2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности

	1. Планируемыерезультатыосвоенияучебногокурса«ОрлятаРоссии»
	1 класс
	Метапредметныерезультаты:
	Предметныерезультаты:раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахповедениявклассе,школе,выражать
	2 класс
	Метапредметныерезультаты: (1)
	Предметныерезультаты:
	3-4классы
	Метапредметные(развивающие):
	По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младшийшкольник:
	2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности
	1класс
	Вводное занятие–1час
	Трек«Орлёнок–Доброволец»–4занятия
	Трек«Орлёнок–Мастер»–4занятия
	Трек«Орлёнок–Спортсмен»–4занятия
	Трек«Орлёнок – Хранительисторическойпамяти»– 4занятия
	Трек«Орлёнок–Эколог»–5занятий
	Вводное занятие–1час.
	Трек«Орлёнок–Эрудит»–5занятий
	Трек«Орлёнок–Мастер»–4занятия (1)
	Трек«Орлёнок–Доброволец»–5занятий
	Трек«Орлёнок–Спортсмен»–4занятия (1)
	Трек«Орлёнок–Эколог»–5занятий (1)
	Трек«Орлёнок– Хранительисторической памяти»–6занятий
	Вводное занятие–1час. (1)
	Трек«Орлёнок–Эрудит»–5занятий (1)
	Трек«Орлёнок–Мастер»–4занятия (2)
	Трек«Орлёнок–Доброволец»–5занятий (1)
	Трек«Орлёнок–Спортсмен»–5занятий
	Трек«Орлёнок–Эколог»–5занятий (2)
	Трек«Орлёнок – Хранительисторической памяти» – 5занятий

	3.Тематическоепланированиекурса
	1 класс- 33 часа
	Список литературы
	Задачи программы:
	Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника
	Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного процесса образования.
	Место универсальных учебных действий в рабочих программах
	ВозможноститехнологийдеятельностноготипадляформированияУУДобучающихся
	- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
	- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
	3) работа с информацией:
	Особенностиразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийумладших
	1) общение:
	2) совместная деятельность:
	Особенностиразвитиякоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийу
	Особенностиразвитиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийумладших

	2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	2.3.1. Пояснительная записка
	2.3.2. Целевой раздел.
	2.4.3. Содержательный раздел.

	2.4.3.2.17.  Модуль «Каникулы»
	Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования в образовательной организации может предусматривать:
	участие в городских профильных сменах, соответствующих основным приоритетам воспитательной работы школы
	трудоустройство школьников через Центр занятости населения;
	организация детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Семья» при школе;
	организация мероприятий по отдельному плану классного руководителя.
	индивидуальная помощь ребенку (при необходимости), заключающаяся в организации досуга в каникулярное время с целью профилактики;
	индивидуальные консультации психолога, социального для школьников и их родителей по организации досуга в дни школьных каникул.
	2.4.4. Организационный раздел.
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	3.2ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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	3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	3.5.1 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
	Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических работников.

	3.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	3.5.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	3.5.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального общего образования
	Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
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